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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Принципы и подходы к формированию ООП 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Школа-сад на 

улице Вольная» разработана в соответствии: 

 с положениями Федерального закона « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 -

ФЗ 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования от 17.12.2010, утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 

1897 с учетом изменений;  

 с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 189 с учетом изменений;  

 с положениями Устава школы и локальными актами учреждения.  

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность   с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (п.13 ФГОС 

ООО). 

        Программа разработана коллективом педагогов частного общеобразовательного учреждения 

«Школа-сад на улице Вольная» г. Ярославля (далее по тексту – ЧОУ), рассмотрена и обсуждена на 

педагогическом совете (протокол от 28.08.2014 г.), утверждена решением Совета ЧОУ (протокол от 

29.08.2014г.) 

Программа адресована:
 

 обучающимся и родителям: 

   для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых    

  результатах деятельности ЧОУ по достижению каждым обучающимся  

  образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной     

     деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для               

     взаимодействия; 

 учителям: 

 для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; 

 для определения ответственности за качество образования; 

 администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению  

     требований к результатам образовательной деятельности; 

 в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП; 

 для контроля качества образования; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса     

     (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников); 

 

   Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к овладению учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося                             

 направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 



 

 

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого через отношения  

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания – представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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

бурным, скачкообразным характером развития, стремлением подростка к общению и совместной 

деятельности со сверстниками, особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира, 

процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического», обострённой восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, сложными поведенческими проявлениями, изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа 

общения и социальных взаимодействий. 

      Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения. 

      Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

В программе учтены традиции школьной жизни, опыт взаимодействия с социальными 

партнерами, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 

педагогов, особенности материально-технической базы. 

 Программа опирается на инновационный опыт школы. 

ЧОУ - единственная в Ярославском регионе вальдорфская школа-сад, член Ассоциации 

вальдорфских школ России и Европы. Следуя  принципам  гуманизма вальдорфской педагогики, 

школа учит: быть сознательными, обращаться к чувствам, уважать индивидуальность через 

воспитание таких качеств как «гибкость», «мобильность», «сотрудничество», «альтруизм», 

«оптимизм», «рассудительность», «самообладание», «адекватное восприятие себя и своих 

возможностей», «готовность к жизненным реалиям». Главная идея, положенная в основу 

вальдорфской педагогики, это идея общечеловеческого образования. Школа не должна ставить 

перед собой иных задач, кроме наиболее полного раскрытия заложенных в человеке задатков. 

Детство и юность не есть подготовка к взрослой "жизни". Они представляют собой особые, 

самоценные фазы развития, определяющие и формирующие физическое, психологическое и 

духовное здоровье личности. Ведущим понятием всего педагогического процесса и организации 

работы школы являются понятие "целостности", намерение дать образование всему человеку: его 



 

 

голове, сердцу и рукам. В нашем учреждении обучаются дети с разными возможностями, поэтому 

методы  обучения подбираются таким образом, чтобы был определен потенциал каждого ребенка, 

чтобы каждый ученик был вовлечен в активную образовательную деятельность в зоне его 

ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал, что он поднялся на одну ступеньку выше в 

своём развитии. 

Это школа жизни, которая заинтересована в изменениях для себя и для общества, и которая 

готова вместе с обществом эти изменения осуществлять. Результат – социально активный и 

социально успешный человек, имеющий возможность чувствовать общечеловеческие ценности как 

основу духовной жизни.  

 

Педагогические ценности школы 

 Школа  — это образование, основанное на уважении к детству.  

 Цель школы  — развить природные способности каждого ребенка и укрепить веру в 

собственные силы, которая понадобится ему во взрослой жизни.  

 Школа предлагает ученику такой способ познания мира, общества и самих себя, который 

исключал бы отчужденность от предмета, развивал бы в учащемся чувство сопричастности к 

происходящему вокруг него. 

 Школа пытается развить в ребенке такие качества как эмоциональная зрелость, инициатива и 

творческий подход к делу, здравый смысл и обостренное чувство ответственности. 

 Широта подхода и междисциплинарность — отличительная особенность ЧОУ. 

Междисциплинарный подход в преподавании позволяет формировать у учеников целостную 

картину мира. Это не только помогает им осваивать в школе отдельные области знаний, но 

самостоятельно устанавливать сложные связи между явлениями. Междисциплинарный 

подход применяется при изучении всех предметов с учетом возрастных особенностей детей. 

 Школа – место, где тебя воодушевляют  к самостоятельной учебе, это ни в коем случае не  

место селекции, раздачи социальных шансов, это  место социализации и персонализации, 

ориентации  на индивидуальные возможности и потребности учеников.  

 Школа развивает богатые традиции учебного заведения, среди которых – преемственность 

поколений всех ступеней образования,  сложившаяся система праздников года, тесное 

взаимодействие с семьей, поддержка совместной деятельности школы и семьи. 

В программе отражены тенденции изменения частного общеобразовательного учреждения. 

Образовательная программа разработана на основе самообследования ЧОУ за 2013–2014 учебный 

год, Программы развития ЧОУ на 2014-2019 годы, анализа и переосмысления педагогическим и 

родительским сообществом ЧОУ принципов вальдорфской педагогики в соответствии с 

изменениями в обществе, а также - требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести: 

 устойчивое  развитие школы - сад в течение 24-х лет;  

 высокий образовательный уровень педагогов, постоянно повышающих свою 

квалификацию на семинарах и курсах;  

 непрерывность образования: от детского сада до выпуска 11 класса, что обеспечивает 

преемственность всех ступеней образования; 

 многолетний опыт  учащихся в создании и реализации собственных проектов, как 

групповых, так и индивидуальных; 

 востребованность выпускников школы в обществе; 

 осознанный выбор родителями и педагогами вальдорфской педагогики; 

 благоприятный  психологический климат в педагогическом коллективе.        

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образовательного 

учреждения: 

 возросла конкурентоспособность ЧОУ; 

 улучшается материально-техническая и информационная база; 



 

 

 формируется «лицо» школы с неповторимыми и индивидуальными чертами. 

            

Т.О., основаниями для формирования программы стали: 

 приоритетные направления развития школы и системы образования в целом 

 современные требования к образовательным результатам освоения основной  

             образовательной программы ФГОС; 

 изучение социального заказа на образовательные услуги; 

 анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной   

               программы в 2013-2014 учебном году; 

 опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность ступеней обучения;  

 вариативность учебных курсов; 

 системность контроля уровня освоения учебных программ; 

 индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 

 социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными возможностями; 

 медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, а также учитывает условия  работы школы, приоритетные направления 

образовательной деятельности и специфику вальдорфской педагогики.   
 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  
 

Реализация ООП ООО позволит достичь следующих целей:  
Стратегическая цель образовательной программы: 

 установить предметное и надпредметное содержание образования; 

развитие личностных способностей обучающихся; становление их способности быть  

        полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью, обладающей набором 

ключевых компетенций. 

Образовательные цели: 

 выполнить государственный заказ на достижение обучающимися планируемых  

        результатов обучения, предписанного Федеральными Государственными     

            образовательными стандартами; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков,  

        имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по  

        содержанию деятельности; 

 постоянно повышать качество и уровень образования обучающихся.  

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего  

       педагогического коллектива в сфере содержания образования; 

 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных  

       стандартах по предметам) с общими целями школьного образования;  

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллектуального, так 

и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеучебной деятельности, 

как в школе, так и в семье; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

          Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 



 

 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через организацию общественно полезной деятельности, в том числе ремесленной и 

социальной практики, с использованием возможностей дошкольных групп детского сада 

ЧОУ, малых предприятий родителей ЧОУ, образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основу ООП ООО заложены принципы вальдорфской педагогики, такие как: 

1. Принцип неповторимости каждой человеческой индивидуальности. 

2. Принцип интеграции основного и дополнительной систем образования на основе 

межпредметных связей в учебном плане. 

3. Триединство интеллектуального, художественного и технологических направлений в 

структуре учебного плана. 

4. Принцип ритмической организации жизни школы по всем её параметрам.  

5. Принцип специфической возрастной ориентации учебного плана, учитывающий «возраст» 

эволюционного развития культуры и её инструментарий. 

6. Индивидуальное планирование хода учебного года и структуры учебного плана каждым 

учителем. 

7.Принцип классного учителя, ведущего класс определённый период. 

8. Принцип организации обучения на основе последовательно развиваемых форм 

деятельности: подражание-воображение-интуиция. 

9. Введение в учебный план новых предметов, философско-социального характера и 

интеграция ежегодных театральных постановок в учебный процесс. 

10. Принцип универсальной подготовки учителя, социального педагога-организатора новых 

форм социально-культурной деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий  активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 



 

 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

В результате освоения образовательных программ выпускник ЧОУ «Школа-сад на 

улице Вольная» должен соответствовать портрету выпускника старшей школы: 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП 

Основная образовательная программа (ООП) ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают 

условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов (п.14 ФГОС ООО) 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-¬исследовательской и проектной 

деятельности; 



 

 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности как механизм реализации ООП 

 календарный учебный график 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть, которая  в полном 

объеме выполняет требования Стандарта и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная», направленную на  реализацию миссии школы и  

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся (п.15 ФГОС ООО). 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования составляет 60%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется: 

 в целевом разделе,  определяющим деятельность школы  как общеобразовательной организации, 

реализующей принципы вальдорфской педагогики, с учетом образовательных потребностей и 

запросов всех участников образовательных отношений; формулируется в системе планируемых 

результатов освоения ООП ООО; конкретизируется в  системе оценивания  результатов 

освоения ООП ООО ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная»; 

- в  содержательном разделе -  в части содержания программ учебных предметов, а также в 

области применяемых педагогических технологий, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов реализации программы формирования УУД ФГОС ООО; особенностях содержания 

и технологиях реализации программы воспитания и социализации;  

- в организационном разделе - через учебный план, план организации внеурочной деятельности 

как основной механизм реализации индивидуальных образовательных запросов обучающихся, 

календарный учебный график; а также через созданную в ЧОУ   систему условий – кадровых, 

информационных, финансовых для достижения планируемых  результатов обучения.  

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов –  

          содержательных, методологических, культурологических, организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к  

          объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической   

             функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества  

             образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-   

             педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы, 

уровень          

методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации 

образовательного процесса. 

ООП предусматривает: 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему проектно-исследовательских  

             технологий, активной социальной практики; 

- участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии  



 

 

             внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного  

            подхода; 

- создание условий для самореализации учащихся в разных видах деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный 

подход (п.4 ФГОС ООО), который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение учащимися комплексных результатов среднего (полного) общего 

образования: личностных, метапредметных, предметных. 

Внеурочная деятельность базируется на принципах природосообразности, гуманизма, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым учеником вида и объема деятельности.  

Внеурочная деятельность предназначена для целесообразной занятости учащихся в их свободное 

(внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся, с согласия родителей, рекомендаций педагога-психолога. 

В рамках внеурочной деятельности школа предоставляет возможность психологической и 

профориентационной поддержки учащихся, испытывающих затруднения в вопросах личностного 

самоопределения. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю на класс в течение пяти лет обучения, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. (ФГОС ООО п.13) 

Внеурочная деятельность учащихся может реализовываться не только в школе, но и в других 

образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, учреждениях дополнительного 

образования и подтверждаться справкой учреждения, заверенной печатью и подписью руководителя, с 

указанием вида деятельности обучающегося, ее годового объема (в часах). 

Программы внеурочной деятельности школьников разрабатывают педагоги школы на основе 

переработки примерных образовательных программ. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на имеющиеся возможности и 

особенности образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и индивидуализации. 

Программа внеурочной деятельности соответствует нормативно-правовым требованиям к 

внеурочной деятельности, в том числе утвержденным СанПиН. 

 

 



 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

основнего общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная» ООП ООО: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта (п.18.1.2.ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов. 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

Номер  

п/п (п.7  

ФГОС 

ООО) 

Требования ФГОС к личностным 

результатам (ФГОС ООО) 

Личностные результаты обучения 

(ООП ООО) 

Л 1 Личностные результаты должны 

отражать: 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Выпускник: 

-имеет представление о 

государственном устройстве РФ, 

символике, политических институтах, 

государственных праздника; 

-проявляет чувство гордости за 

свою страну, уважения истории и 

культурных памятников; 

- эмоционально положительно 

принимает свою этническую 

идентичность; 

--имеет активную  позицию, участвует 

в общественной жизни школы; 

- уважительно относится к 

традициям, обычаям своего народа, 

своего края, основам культурного 

наследия народов России и 

человечества; 

Л 2 формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к 

- положительно относится к 

образовательному учреждению, своему 

учебному коллективу 



 

 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;   

- способен к сознанному выбору 

профессии и жизненного пути в 

соответсвии с собственными 

предпочтениями и интересами; 

-способен и готов к освоению 

систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- испытывает потребность трудиться, 

уважительно относится  к труду и 

людям труда, трудовым достижениям,  

- может ответственно и творчески 

относится к разным видам трудовой 

деятельности; 

Л 3 формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира; 

- имеет основы для формирования 

целостного мировоззрения, 

соответствующее современному 

уровню развития научного, духовного, 

языкового многообразия мира,  

- испытывает потребность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества; 

Л 4 формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

- уважает и принимает другие народы 

России, проявляет толерантность 

-проявляет уважение личности и ее 

достоинства, доброжелательно 

относится к окружающим, признает  

права на свободный и ответственный 

выбор каждого человека,  

- демонстрирует нетерпимость к 

любым формам насилия 

-способен противостоять 

асоциальным и противоправным 

поступкам и действиям. 

Л 5 освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

- выполняет нормы и требования 

школьной жизни, права и обязанности 

ученика; 

 -владеет основными социальными 

ролями, соответствующими возрасту в 

части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

-способен выстраивать и 

анализировать взаимоотношения с 

различными людьми в системе 

общественных отношений; 

Л 5 развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- умеет давать нравственные оценки 

собственным поступкам, своему 

отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

Л 6 формирование коммуникативной - умеет сотрудничать со сверстниками 



 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Стандарт устанавливает требования к метапредметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы (п.6 ФГОС ООО), включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

Л 7 формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-умеет корректировать свое 

поведение в соответствии с 

требованиями  безопасности 

жизнедеятельности; 

-положительно относится к 

необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; 

-соблюдает режим дня; 

-правильно и регулярно питается; 

-умеет характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни 

- соблюдает правила личной  гигиены, 

следит за своим здоровьем 

Л 8 формирование основ экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях; 

-осознает ценность здорового  и 

безопасного образа жизни; взаимной 

связи здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды 

-проявляет бережное отношение к 

природе и окружающей среде 

- участвует в экологических акциях и 

проектах 

Л 9 осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- знает историю и традиции своей 

семьи, активно участвует в семейных 

делах 

- бережно относится к родителям и 

членам своей семьи 

Л 10 развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

-способен видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве 

-понимает искусство как особую 

форму познания и преобразования 

мира 

- демонстрирует ценностное 

отношение к прекрасному 



 

 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Номер  

п/п (п.8  

ФГОС 

ООО) 

Требования ФГОС к метапредметным  

результатам (ФГОС ООО) 

Метапредметные результаты обучения 

(ООП ООО) 

 1 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Выпускник: 

-самостоятельно определяет цели и задачи 

своего обучения; 

  

П.2  умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- выбирает путь достижения цели,  

- планирует решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

 

П.3 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 

-оценивает ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- организует эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-оценивает возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

-сопоставляет полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью 

П.4 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- оценивает правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

П.5 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

- владеет основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности; 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Номер  

п/п (п.8  

ФГОС 

ООО) 

Требования ФГОС к метапредметным  

результатам (ФГОС оОО) 

Метапредметные результаты обучения 

(ООП СОО) 

П 6 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

Выпускник: 

- умеет определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 



 

 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

П 7 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 -использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках; 

П 8 смысловое чтение -владеет смысловым чтением 

П 12 формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

- имеет основу для формирования 
экологического мышления,  

- умеет применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

П.11 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

ИКТ-

компетенции 

Сформированность УУД 

выпускник сможет: 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ. 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков. 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации. 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

Создание  осуществлять редактирование и структурирование текста в 



 

 

письменных 

сообщений 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

Создание 

графических 

сообщений 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Моделирование, 

проектирование 

и управление 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфель); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 



 

 

других людей 

Информационная 

безопасность 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Номер  

п/п (п.8  

ФГОС ООО) 

Требования ФГОС к 

метапредметным  

результатам (ФГОС 

СОО) 

Метапредметные результаты обучения (ООП 

СОО) 

П.9 умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

Выпускник научится: 

-умеет организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

- умеет работать индивидуально и в группе, 

- находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 -при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных 

ролях. 

- умеет осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности4 

- владеет устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 
П.10 умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 

общего образования. 

В данном разделе представлены предметные результаты освоения ООП ООО для всех 

предметов учебного плана ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная», включая обязательные учебные 

предметы, учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору 



 

 
Планируемые результаты представляют собой два уровня их достижения: «Выпускник научится», 

«Выпускник получит возможность научиться» 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Предметные результаты дополнительных предметов, курсов по выбору обеспечивают (п.10 

ФГОС ООО): 
 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

  овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

  развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

  обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление 

образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

В данном разделе заявлена обобщенная форма предметных результатов обучении. Подобная  

форма их представления позволяет соотнести конкретный результат с требованиями, определенными 

ФГОС ООО. В разделе «Рабочие программы учебных предметов, курсов» представлены 

технологическая и операциональная форма планируемых результатов обучения, которые позволяют  

адаптировать итоговые планируемые результаты к этапам освоения содержания. 



 

 

Русский язык  

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования: 

Требования к результатам 

освоения учебного предмета 

(ФГОС ООО) 

Планируемые результаты ООП ООО 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

1) совершенствование видов 

речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными 

учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного 

и межкультурного общения;  

-различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 -передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого) 

понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистических жанров), художественных текстов 

и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

-понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме; 

-понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

(включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение 

проблемы. 



 

 
-характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств 

языка. 

2) понимание определяющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в 

процессе образования и 

самообразования; 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

-понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и 

комментировать её в устной форме; 

-создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные 

темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

3) использование 

коммуникативно-эстетических 

возможностей русского и родного 

языков; 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в 

-создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные 

темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 



 

 
устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. 

4) расширение и систематизацию 

научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально- культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с 

учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 
различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; -составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязы- ковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с 



 

 
точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

5) формирование навыков 

проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа 

текста; 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного 

русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств 

языка. 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 

текста. 

-создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления 

в них языковых средств. 



 

 
6) обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, расширение объема 

используемых в речи 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествователь-ного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим 

докладом на учебно-научную тему. 

 

-различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литера-туры с точки 

зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязы- ковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с 

точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

7) овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные 

-объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные 



 

 
речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

для решения орфографических и пунктуационных задач. 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 
-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа.  

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

8) формирование ответственности 

за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

-характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

-характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 



 

 
языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств 

языка, 

-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Литература 

Результаты изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования: 

 

Требования к результатам 

освоения учебного предмета 

(ФГОС ООО) 

Планируемые результаты ООП ООО 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) осознание значимости чтения 

и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации 

отношений человека и 

общества, многоаспектного 

диалога; 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое) в соответствии с целью чтения; 

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания…), заданную в явном виде и скрытой форме; 

- формулировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

- писать реферат; 

- составлять библиографию литературоведческих работ о творчестве 

писателя; 

- писать отзыв о научной статье 

- писать рецензию на книгу о творчестве писателя; 

- писать учебную статью, используя несколько источников; 

- готовить выступление на дискуссии, дебатах; 

- готовить вопросы оппонентам; 

- готовить речь оппонента; 

- готовить радиопередачу о жизни и творчестве писателя, о 

- вести дискуссию, дебаты 

- анализировать художественные 

произведения с учётом их жанровой 

специфики 

- проводить учебное исследование, 

представлять его результаты на научно-

практических конференциях. 



 

 
произведениях; 

- готовить уроки внеклассного чтения для младших школьников с 

анонсом произведений современных детских писателей, используя тексты 

научно-популярной литературы, литературных сайтов. 

 

2) понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

- сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или 

целые произведения одного или разных авторов со сходной тематикой, 

проблематикой; 

- участвовать в дискуссии, дебатах;  

- сопоставлять историческое (или биографическое) протособытие и его 

художественное воплощение в литературном произведении; 

- выявлять авторское отношение и авторскую позицию в произведении; 

- определять тип конфликта в драматическим произведении; 

- характеризовать образы предметного мира, художественные детали, 

образы-символы и рамочные компоненты текста (имя автора, название, 

посвящение и эпиграф, жанровый подзаголовок) определять их роль в 

художественном целом произведения; 

 - сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать 

произведения разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, 

системы персонажей  по самостоятельно выработанным критериям; 

- характеризовать образ-символ и символический образ в произведении; 

- составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, для 

анализа текста (текстов), организации дискуссии, дебатов. 

- сопоставлять переводы одного 

произведения самостоятельно; 

- характеризовать образ-символ и 

символический образ в произведении; 

- вести дискуссию, дебаты 

- анализировать художественные 

произведения с учётом их жанровой 

специфики. 

 

 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту; 

отвечать на вопросы, подтверждая ответ примерами из текста; 

- самостоятельно формулировать вопросы по прочитанному тексту; 

- сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или 

целые произведения одного или разных авторов со сходной тематикой, 

проблематикой; 

- участвовать в дискуссии, дебатах;  

- характеризовать художественный мир литературного произведения, 

соотносить его с литературным направлением (классицизмом, 

сентиментализмом, романтизмом, реализмом); 

- сопоставлять историческое (или биографическое) протособытие и его 

художественное воплощение в литературном произведении; 

 

4) воспитание 

квалифицированного читателя 

со сформированным 

- различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», 

самостоятельно объяснять в ходе анализа особенности повествовательной 

организации художественного произведения; 

- выявлять авторское отношение и авторскую позицию в произведении; 

- вести дискуссию, дебаты 

- анализировать художественные 

произведения с учётом их жанровой 

специфики 



 

 

эстетическим вкусом, 

способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных высказываниях 

разных жанров, создавать 

развернутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое 

чтение; 

 

- различать жанры лирики: элегию, послание, эпитафию, оду; роман в 

стихах, психологический роман, лирическую поэму;  

- характеризовать литературное произведение как художественное целое; 

- характеризовать сюжет, фабулу, мотив и лейтмотив в литературном 

произведении; 

- определять тип конфликта в драматическим произведении; 

- характеризовать образы предметного мира, художественные детали, 

образы-символы и рамочные компоненты текста (имя автора, название, 

посвящение и эпиграф, жанровый подзаголовок) определять их роль в 

художественном целом произведения; 

- называть в ходе анализа основные компоненты драматического текста: 

диалоги, монологи, авторские ремарки; 

- анализировать художественное произведение (рассказ, повесть, 

стихотворение, роман) или его часть (эпизод, главу) по самостоятельно 

составленному плану;  

 - сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать 

произведения разных авторов, близких по теме на уровне сюжета, 

системы персонажей  по самостоятельно выработанным критериям; 

- самостоятельно характеризовать систему персонажей художественного 

произведения, выявлять героев-двойников; 

- соотносить образ персонажа и его прототип, лирического героя и поэта;  

- сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений 

по самостоятельно выработанным критериям;  

- характеризовать образ-символ и символический образ в произведении; 

- иметь представление о синтаксических средствах выразительности: 

риторических вопросах, риторических восклицаниях, риторических 

обращениях, синтаксическом параллелизме, градации, инверсии, 

анафоре; находить их в художественном тексте и определять их роль в 

создании образов; 

- понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить разные 

виды комического в произведении, объяснять их роль в тексте;  

- различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и способы создания 

комического; 

- составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, для 

анализа текста (текстов), организации дискуссии, дебатов. 

- проводить учебное исследование, 

представлять его результаты на научно-

практических конференциях. 

5) развитие способности 

понимать литературные 

художественные произведения, 

- самостоятельно анализировать лирическое произведение, используя 

знания по стихосложению; 

- сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению 

и выражению авторской позиции самостоятельно; 

- анализировать музыкальные произведения, 

звучащие в произведении; 

- сравнивать музыкальные интерпретации 

одного стихотворения; 



 

 

отражающие разные 

этнокультурные традиции 

- сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно; 

- самостоятельно объяснять роль использованного автором приёма 

антитезы в художественном произведении; 

- давать отзыв о музыкальных 

интерпретациях стихотворений. 

6) овладение процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа текста на основе 

понимания принципиальных 

отличий литературного 

художественного текста от 

научного, делового, 

публицистического и т.п., 

формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на 

уровне не только 

эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального 

осмысления. 

-писать сочинение-рассуждение на литературную и общекультурную 

тему 

- сочинять сатирическую сцену или рассказ о недорослях на современном 

материале, письмо другу в сентиментальном стиле; 

- писать рецензию на изученное произведение; 

- готовить мелодекламацию стихотворения; 

- сравнивать переводы одного стихотворения; 

- давать отзыв о переводе стихотворения; 

- сравнивать интерпретации романса разными исполнителями; 

- самостоятельно интерпретировать произведение; 

- писать рецензию на театральную постановку или киноверсию 

произведения с использованием дополнительных источников. - 
обнаруживать и формулировать учебную проблему, самостоятельно 

выбирать тему проекта; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта или 

исследования); 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с 

учителем;  

- работать по составленному плану; 

- использовать в работе дополнительные источники информации;  

- использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные 

учителем; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и 

явления, делать выводы под руководством учителя; 

- подтверждать аргументы фактами; 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 

- давать оценку результатам проектной деятельности. 

 

- самостоятельно формулировать проблему 

проекта или исследования, цель и задачи 

- самостоятельно отбирать источники 

информации, анализировать их, отбирать 

необходимый материал 

- давать оценку результатам 

исследовательской деятельности. 

Английский язык 

Результаты изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне основного общего образования: 

 

Требования к результатам 

освоения учебного предмета  

(ФГОС ООО) 

Планируемыерезультаты ООП ООО 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 



 

 

научиться 

1) формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к 

ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального 

самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной 

компетентности; 

- выделять национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
- употребительной фоновой лексике и реалиям страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
- работать с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 
- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 
- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения 

иностранными языками в современном мире. 

 

2)формирование и 

совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация 

знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой 

культурой 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

- брать и давать краткие интервью; 
- расширять ситуативные диалоги, 

инсценировать сказки. 
- делать сообщения на заданную тему на 

основе прочитанного; 
- кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
- кратко излагать результаты 

выполнения проектной работы. 

 



 

 

характеристику персонажей;  
3)достижениедопорогового уровня 

иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

 

- оперировать в процессе устного и письменного сообщения всеми 

основными типами простого предложения: утверждением; 

вопросом; возражением; восклицанием, условными предложениями 

реального и нереального характера, а также, сложноподчиненными 

предложений с придаточными 
- распознавать и употреблять в речи глаголов в новых для данного 

этапа видовременных формах действительного и  

страдательного залогов; модальных глаголов; косвенной речи в  

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  
- согласования времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого.  

-узнавать грамматические явления по 

определенным признакам: видовременные 

формы глагола и их эквиваленты, 

артикли, существительные, степени 

сравнения прилагательных и наречий и 

др. 
- анализировать грамматические явления 

и самостоятельно делать выводы 

4) создание основы для 

формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного 

языка, к использованию 

иностранного языка как средства 

получения информации, 

позволяющей расширять свои 

знания в других предметных 

областях. 

 

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, 

грамматические явления; 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации 
- ориентироваться в тексте на английском языке. 
 - заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

объёмом 100-120 слов, включая адрес. Расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употреблять формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

- произносить и различать на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, 

- прогнозировать общее содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям — 

кратко выражать оценку прочитанного; 
- догадываться о значении отдельных 

незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту 
- определять значение незнакомого слова 

по данному в учебнике переводу, а также 

самостоятельно с помощью англо-

русского словаря (в учебнике); 
- находить в тексте требуемую 

информацию; 
- опускать избыточную информацию; 
- писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной 

деятельности. 
- осмысливать фонетические 



 

 

вопросительное, отрицательное, повелительное); 
- правильно писать изученные слова; 

- пользоваться лексическими единицами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы. 

- понимать и использовать явления многозначности слов 

изучаемого языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 
-распознавать основные способы словообразования 
- распознавать и использовать интернациональные слова 
- распознавать и употреблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  

особенности разных языков; 
- выразительно читать стихи с опорой 

на аудиозапись; 
- соблюдать правильное членение 

предложений на смысловые группы. 
- применять правила орфографии в новых 

словах по аналогии. 
- систематизировать лексику к теме по 

словообразовательному типу; 
- осмысливать словообразовательные 

особенности разных языков; 
- проверять понимание новых слов с 

помощью выборочного перевода; 
История России. Всеобщая история. 

Результаты изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного общего образования: 

 

Требования к результатам освоения 

учебного предмета (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты ООП ООО 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой 

истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского 

общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 

• освоит гуманистические традиции и ценности современного 

общества,  

уважению прав и свобод человека. 

 

• приобщению к российскому и 

всемирному культурно-историческому 

наследию изучаемого периода, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса. 

 

2) овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, 

• читать историческую карту, определять местоположение 

историко – географических объектов; 

• планировать и организовывать свою учебную 

деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

определять последовательность действий и планировать 

результаты работы; 

•осуществлять контроль и коррекцию своих 

действий в случае расхождения результата с 

заданным эталоном, оценивать результаты 

своей работы; 

• анализировать и оценивать исторические 

события местного масштаба в контексте 



 

 
цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

• работать с разными источниками информации (текст 

учебника, научно-популярная литература, словари, 

справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

общероссийской и мировой истории ХХ века. 

 

3) формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

• оперировать историческими датами, выявлять синхронность и 

диахронность событий и явлений; 

• сравнивать исторические явления в различных странах, 

выделяя сходство и различия; 

• самостоятельно оценивать исторические явления, события и 

личности. 

 соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХIХ  и 

XX веков.  

 

4) формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

• осознанию своей идентичности как гражданина страны, члена 

семьи, локальной и региональной общности. 

 

• объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой 

культуры. 

 

5) развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• анализировать исторические источники; 

• спорить и отстаивать свои взгляды. 

 

 

 

•сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность – учебную, общественную 

и др.; 

• сотрудничать с соучениками, участвовать в 

коллективной работе, осваивать основы 

межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

6) воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве 

• осмыслению социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, получить способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе.  

• обосновывать собственную точку зрения по 

вопросам истории России Нового времени 

связанной со сложной и противоречивой 

историей взаимоотношения разных культур и 

народов нашей страны.  

Обществознание 

Результаты изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования: 

 

Требования к результатам освоения 

учебного предмета (ФГОС ООО) 

Планируемыерезультаты ООП ООО 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) формирование у обучающихся  осознавать значение гражданской активности и  компетентно реализовывать основы 



 

 
личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; заинтересованность не только в личном 

успехе, в благополучии и процветании своей страны; 

мотивированность на посильное и сознательное участие в 

жизни общества; 

 осознавать ценностные ориентиры,  основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважении к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 

2) понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 характеризовать сущность общества как формы совместной 

деятельности людей; 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные социальные роли; 

 анализировать значение взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства); 

 определять социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке, выявлять их общие черты и различия;  

 ориентироваться в научных теориях 

общественного развития в сопоставлении 

с историческим контекстом 

 ориентироваться в актуальных 

общественных событиях и процессах. 

 успешно давать сопоставительную 

характеристику развития общества. 

 давать характеристику общественного 

строя государств; 

 полноценно составлять описание образа 

жизни различных групп населения.  

3) приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми 

различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

 принимать решения в ответственных ситуациях и не боятся 

отвечать за свои поступки; 

 уметь оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности. 

 

 морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 
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выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

4) формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоконтролю;  

 Соотносить действия окружающих и 

свои с действующими правовыми 

нормами. Компетентно пользоваться 

правовыми нормами, защищать 

основы правопорядка. 

5) освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к 

вопросам социальной структуры и социальных отношений 

в современном обществе; 

  адекватно понимать информацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, получаемую из различных 

источников; 

  умения находить нужную социальную информацию в 

различных источниках; адекватно её воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

 ориентироваться в актуальных 

общественных событиях и процессах и 

обоснованно оценивать их в связи с 

историческим контекстом  

 

6) развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интересу к изучению общественных 

дисциплин; 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале;  

 готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

 видеть закономерности социального 

развития во всех сферах жизни общества 

 



 

 

 

 

География 

Результаты изучения учебного предмета «География» на уровне основного общего образования: 

 

Требования к результатам освоения 

учебного предмета (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты ООП ООО 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) формирование представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования;  

 соблюдать правила бережного отношения к природе на 

основе представлений о взаимодействии человека и природы; 

 ответственно относиться к учению, стремиться к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 понимать ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоить правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей. 

 

 проявлять экологическое 

сознание на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования 

 осознавать гражданскую 

российскую идентичность; 

 проявлять патриотизм, 

любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за природные богатства Родины. 

2) формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода 

как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нем; 

 Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

 обобщать информацию по разным 

темам, пользуясь энциклопедиями, 

справочниками, Интернетом; 

3) формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 формировать представление о строении, значении 

атмосферы и способах ее изучения. 

 Определять основные факторы, влияющие на климат Земли: 

солнечной радиацией, циркуляцией воздушных масс. 

 Объяснять, что такое атмосферный фронт, циклон, антициклон 

и их влияние на погоду и климат. 

 Объяснять понятия восходящие токи, нисходящие токи, 

причины возникновения областей повышенного и пониженного 

давления, причины неравномерного распределения осадков на 

Земле. 

 Различать типы вулканических извержений, выявлять 

закономерности распространений землетрясений и вулканизма, 

 объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими 

факторами; 

 давать оценку и приводить примеры 

изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

 давать характеристику климата 

своей области (края, республики); 

 выдвигать и обосновывать на основе 



 

 
устанавливать главные сейсмические пояса Земли. 

 Различать горные породы по внешнему виду, делить на группы 

по происхождению. 

 Приводить примеры осадочных, магматических, 

метаморфических пород. 

 Выявлять условия почвообразования основных типов почв. 

Оценивать их плодородие.  

 Устанавливать соответствия между строением земной коры, её 

возрастом, формами рельефа. 

 Объяснять теорию литосферных плит, сформирует 

представление об материковой и океанической коре. 

анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяйства 

России; 

 выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в 

решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 
4) овладение элементарными 

практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

 различать изученные географические процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 
 

 Пользоваться барометром, 

гигрометром и психометром; 

 Составлять таблицы данных используя 

показания приборов. 

5) овладение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты как одного из языков 

международного общения; 

 Работать с географическими картами всех видов и проекций; 

 Различать цилиндрическую, коническую и азимутальную 

проекции. 

 создавать простейшие географические 

карты различного содержания; 

 

6) овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 работать с различными источниками географической 

информации, анализировать и оценивать информацию; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по 

различным признакам; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

 создавать тексты разных типов (описательные, 

объяснительные) и т. д. 

 получать дополнительную 

информацию по изучаемой теме, пользуясь 

энциклопедиями, справочниками, 

Интернетом; 

  

7) формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям; 

 выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

 использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 



 

 
уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения; 

 

 воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

 

8) формирование представлений об 

особенностях деятельности людей, ведущей 

к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

 Понимать основные экологические проблеммы стоящие 

перед человечеством;  

 Понимать термины: «парниковые газы», «глобальное 

потепление», «озоновая дыра» и др. 

 сопоставлять существующие в науке точки 

зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

Физика 

Результаты изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования: 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) формирование представлений о 

закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других 

естественных наук, техники и 

технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов 

физики. 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; 

 осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшении качества жизни; 

 

2) формирование первоначальных 

представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе 

существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении 

 распознавать физические явления (механические, 

тепловые, электромагнитные и квантовые) и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную 

 использовать приемы построения 

физических моделей поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 



 

 

вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя физические понятия и законы; при 

этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических 

моделей;  

3) приобретение опыта 

применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

 

 ставить эксперименты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу опыта, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 проводить прямые измерения физических величин, при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: 

конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: 

при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений;  

 понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; 

 сравнивать точность измерения 

величин по величине их 

относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить 

косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием 

различных способов измерения 

физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных 

результатов; 

 

 

4) понимание физических основ и 

принципов действия (работы) машин и 
 понимать принципы машин, механизмов, приборов и 

технических; условия их безопасного использования в 

 использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 



 

 

механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических 

катастроф;  

повседневной жизни; 

 решать задачи, используя физические законы; на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины;  

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

физических явлениях и физических 

законах; 

5) осознание необходимости 

применения достижений физики и 

технологий для рационального 

природопользования;  

 анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их рационального 

использования;  

 приводить примеры использования 

возобновляемых источников энергии, 

экологических последствий 

исследования космического 

пространства;  

6) овладение основами 

безопасного использования 

естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание 

их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм 

человека;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления 

и процессы, используя физические понятия и законы; 

 использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы;  
7) развитие умения планировать в 

повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний 

законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

 

 использовать знания о физических объектах и 

процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при общении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни;  

 использовать знания о физических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 воспринимать информацию 



 

 

физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

 

8) формирование представлений о 

нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и 

механизмов.  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические; роль физики в решении этих проблем. 

 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании 

атомных электростанций и пути 

решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

Биология 

Результаты изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования: 

 

Требования к результатам освоения 

учебного предмета  (ФГОС ООО) 

Планируемые    результаты ООП ООО 

 Выпускник     научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) формирование системы научных знаний 

о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

• характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую значимость; 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе.  

• осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 
  

2) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

• находить информацию о растениях 

и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 



 

 
биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 

• различать естественные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• описывать биологические объекты и процессы; 

• выделять отличительные признаки живых 

организмов 

справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в 

другую; 

• выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 
 

3) приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

 

• применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, 

• наблюдать и описывать клетки на        готовых 

микропрепаратах; 

• использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и  

• проектной деятельности по изучению организма 

человека: выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 

• соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• находить в учебной и научно-

популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде 

устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 
 

4) формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, 

• приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их 

практическую 

•  значимость; 

• выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 



 

 
здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и 

животных; 

 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

• анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

• реализовывать установки 

здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей;  
5) формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей 

среды;  

• применять методы биологической науки для 

изучения общих биологических закономерностей 

экосистемы своей местности; 
 

• выделять эстетические 

достоинства человеческого тела; 

• выделять эстетические 

достоинства объектов живой природы;  

6) освоение приемов оказания первой 

помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 • использовать на практике приёмы 

оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

• использовать приёмы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы 

с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных;  

 

Химия 



 

 

Результаты изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования: 

Требования к результатам освоения 

учебного предмета (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты ООП ООО 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком химии; 

 

 распознавать химические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений; 

 пользоваться знаниями о химической 

символике, основными понятиями и законами 

химии; 

 понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; 

 

2) осознание объективной значимости 

основ химической науки как области 

современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

 видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной 

деятельности;  

 

 осознавать ценность научных 

исследований, роль химии в 

расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в 

улучшении качества жизни; 

 

3) овладение основами химической 

грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

 

 наблюдать химические явления, описывать 

проводимый химический эксперимент, делать 

выводы на основе проводимых экспериментов; 

 применять полученные знания и умения на 

практике и в повседневной жизни: безопасного 

обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; критической оценки 

информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной 

концентрации;  

 использовать знания о химических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде. 

 

4) формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, 

 подтверждать существование генетической 

связи между веществами различных классов; 

 устанавливать принадлежность веществ к 

 работать с различными источниками 

научной и научно-популярной 

информации по химии (словари, 



 

 

происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость 

их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их 

свойств; 

 

определенному классу соединений; 

 характеризовать и объяснять химические 

свойства веществ различных классов. 

справочники, хрестоматии, 

Интернет и т.д.), а также умение 

объективно оценивать информацию о 

веществах, их превращениях и 

практическом применении;  

5) приобретение опыта использования 

различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических 

экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

 

 применять опыт разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков 

(компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни;  

 понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; 

 совершенствовать умения 

планировать и рационально 

организовывать учебно-

познавательную деятельность, 

применять полученные знания в новой 

конкретной ситуации; 

 

6) формирование представлений о 

значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

 осознавать целостность мира и роли химии в 

описании современной естественно-научной 

картины мира; 

 объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для 

этого химические знания.  

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы. 

Изобразительное искусство 

Результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне основного общего образования: 

 

Требования к результатам освоения учебного 

предмета (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты ООП ООО 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1) формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

- представлениям о великих, вечных темах в искусстве 

на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом 

и нравственном значении в культуре; 
 

- узнавать, называть основные 

художественные стили в 

европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории 

культуры; 



 

 
мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления 

как формы эмоционально-ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- называть пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства. 
 

 

3) освоение художественной культуры во всем 

многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

- различать в произведениях искусства разные способы 

передачи портрета как выражение различных 

мировоззренческих смыслов; 
 

- узнавать и характеризовать 

произведения великих европейских 

и русских художников на 

библейские темы; 
 

4) воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 

- различать и характеризовать особенности 

древнерусской иконописи. 

- описывать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа 

древнерусской культуры; 

 

5) приобретение опыта создания художественного 

образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

структурирования пространства на плоскости; 

- создавать разнообразные творческие работы используя 

портрет в разных техниках исполнения — акварель, 

пастель, акрил, уголь. 

- создавать разнообразные творческие работы – шаржи, 

используя принципы структурирования пространства; 

 

6) приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

- использовать графические материалы при создании 

творческих работ; 

- создавать разнообразные творческие работы. 
 

 

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и 

 - понимать смысл традиций и 

новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. 



 

 
оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

Авангард. Сюрреализм 

- называть имена выдающихся 

русских и зарубежных художников 

 и определять их произведения; 

Мировая художественная культура 

Результаты изучения учебного предмета «Мировая художественная культура» на уровне основного общего образования» 

Требования к результатам освоения учебного 

предмета (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты ООП ООО 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
1)формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

 

-ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, присваивать их себе; 

ответственно относиться к учению, стремиться к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 

- для формирования основ 

художественной культуры как части 

общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 
2) воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

 

-уважительно относится к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 

- для формирования эмоционально 

положительного восприятия своей 

этнической идентичности; уважения и 

приятия других народов России и мира; 

 

3)развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 

-планировать свои действия при выполнении заданий 

под руководством учителя; 

-самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

 



 

 

работать в соответствии с предложенным планом; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса; 

-оценивать работу одноклассников. 
4)приобретение опыта создания 

художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 

- называть пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства. 

- различать в произведениях искусства разные способы 

передачи скульптуры как выражение различных 

мировоззренческих смыслов;   

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

структурирования пространства на плоскости; 

 

5)развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

-проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя, выдвигать гипотезы, давать 

определение понятиям, делать выводы и заключения; 

сравнивать и классифицировать изучаемые объекты 

по различным признакам; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

сравнивать объекты, факты, явления, события по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

- узнавать, называть основные 

художественные стили в скульптуре и 

время их развития в истории культуры; 

- узнавать и характеризовать 

произведения великих скульпторов на 

библейские темы; 

- называть имена выдающихся 

скульпторов Древнего мира и эпохи 

Возрождения и определять их 

произведения; 

-понимать смысл традиций и 

новаторства в пластическом искусстве 

XX века. 

 

Технология 

Результаты изучения учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования» 

Требования к результатам освоения Планируемые результаты ООП ООО 



 

 

учебного предмета (ФГОС ООО) 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

1)овладение методами учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, 

конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

 

-изготавливать изделия из текстильных и 

поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и 

приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий; 

- консервировать и заготавливать пищевые 

продукты в домашних условиях;  

- готовить блюда по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; выпекать 

хлебобулочные и кондитерские изделия;  

- сервировать стол и оформлять 

приготовленные блюда; 

эксплуатировать электротехнические и 

электробытовые приборы, соблюдая технику 

безопасности.  

-соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток 

понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире; 

 

2)овладение средствами и формами 

графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

 

 -применять конструкторскую и 

технологическую документацию: составлять 

последовательность выполнения 

технологических   операций для изготовления 

изделия или получения продукта; 

 

3)формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 

-распределять работу при коллективной 

деятельности; выбирать вид ткани для 

определенных типов швейных изделий;  

- снимать мерки с фигуры человека; 

обосновывать функциональные качества 

изготовляемого изделия (детали);  

- объяснять работу простых электрических 

устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; 

- рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии;  

 

4)развитие умений применять - объяснять влияние способов обработки на -понимать особенности проектной 



 

 

технологии представления, 

преобразования и использования 

информации, оценивать возможности 

и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере 

обслуживания; 

 

пищевую ценность продуктов; характеризовать 

основные функциональные зоны в жилых 

помещениях;  

-называть назначение различных швейных 

изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды;   

- характеризовать методы защиты материалов 

от воздействия окружающей среды; назначение 

и виды устройств защиты бытовых 

электроустановок от перегрузки;  

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия); 

- проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

 

5)формирование представлений о мире 

профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на 

рынке труда. 

 

- различать виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов 

современной бытовой техники;  

-уважительно относиться к людям труда, к 

разным профессиям; 

-внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, к многообразию 

природного материала;  

Физическая культура 

Результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования» 

 

Требования к результатам освоения учебного 

предмета (ФГОС ООО) 

Планируемые результаты ООП ООО 
Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

Понимание роли и значения физической 

культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  

 Понимать роль и значение 

физической культуры в свой жизни и 

жизни окружающих. 

• определять признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма. 

Овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать 

• осуществлять поиск информации по 

вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой. 

 Строить свои индивидульные планы по 

занятиям физическими упражнениями 

основываясь на полученной информации 

найденной в интернете и литературе. 



 

 

физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной 

функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с 

учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

 

Приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

• управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• предупреждать конфликтные 

ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

• оказывать помощь занимающимся 

при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их 

выполнения; 

• проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований.  

• разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи; 

• проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное 

отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности. 

 

Расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать 

• самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

• владеть способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности, использовать эти показатели 



 

 

текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством 

использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия 

на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

деятельности; 

• полно и точно формулировать цель 

и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание. 

 

в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 

 

Формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта 

за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

• осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи в области 

физической культуры; 

• планировать режим дня, 

обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

 

• использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»на уровне основного общего образования: 

 

Требования к результатам освоения 

учебного предмета  (ФГОС ООО) 

Планируемыерезультаты ООП ООО 

 Выпускникнаучится Выпускник получитвозможность научиться 

1) формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на 
 понимать необходимость защиты личности, 

общества и государства посредством 

 целостного мировоззрения, соответству-
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основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и 

государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера; 

осознания значимости безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера; 

 самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

ющего современному уровню развития 

науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира: 

 

2) формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимать необходимость безопасного и 

здорового образа жизни;  

 потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни 

3) понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 развивать правовое мышление и 

компетентности при решении моральных 

проблем, формировать моральные качеств и 

нравственное поведение 

 оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности 

её решения; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: 

 самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать информацию в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий;  

 

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

 творчески решать моделируемые 

ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности: 

  

4) понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от 

 принимать систему взглядов, принятых в 

Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

 



 

 
опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости 

подготовки граждан к защите Отечества; 
  

6) формирование установки на здоровый 

образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ 

жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье 

 адекватно оценивать нагрузку и 

профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для здоровья; 

 

7) формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной 

позиции; 

 организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками по вопросам формирование 

антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции 

 

8)понимание необходимости сохранения 

природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

  экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного и бережного отношения 

к окружающей среде 

9) знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и 

государства 

 называть наиболее часто возникающие 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия 

 определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

 понимать потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

 



 

 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

10) знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пешехода, велосипедиста, пассажира 

транспортного средства: 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при 

чрезвычайной ситуации; 

 усваивать приемы действий в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

11) умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при пожаре и применять 

первичные средства пожаротушения; 

 классифицировать средства оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

растяжениях, вывихах, переломах, ожогах 

 оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим 

 оказывать первую помощь при не 

инфекционных заболеваниях; 

 взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

12) умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

 планировать профилактические мероприятия 

по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной 

помощи; 

 предвидеть возникновение наиболее часто 

встречающихся опасных ситуаций по их характерным 

признакам;  

 исследовать различные ситуации в 

повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для 

доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности 

13) умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного 

движения;  

 использовать знания о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при пожаре; 

 использовать алгоритм действий по оказанию 

первой помощи;  

 классифицировать основные правовые 

аспекты оказания первой помощи; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 

14) овладение основами экологического 

проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 называть основные виды активного отдыха в 

природных условиях и использовать правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях;  

 классифицировать и характеризовать 

условия экологической безопасности 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по русскому языку в основной школе включает: 

Традиционные средства обучения:  

 учебно-методический комплект под ред. Л.М.Рыбченковой;  

 плакаты по русскому языку для 5-9 классов по разделам русского языка;  

 раздаточный материал по русскому языку; 

 дидактический материал для обучения аудированию, чтению, говорению; 

 сборники заданий для текущего контроля, тексты диктантов, изложений; 

 учебные пособия из серии «Готовимся к экзаменам»; 

 учебные словари:  

- орфоэпический; 

- орфографический; 

- толковый; 

- иностранных слов; 

- синонимов; 

- антонимов; 

- фразеологический. 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения:  

 мультимедийные обучающие программы,  

 электронные учебники (приложения к учебникам) по основным разделам курса 

русского языка,  

 мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по всем разделам 

курса, 

 электронные библиотеки по курсу русского языка, игровые компьютерные 

программы. 

 

9. Система оценки достижения планируемых результатов по русскому 

языку 

Система оценки достижения планируемых результатов призвана обеспечить 

одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, формируемых в 

ходе изучения русского языка. Система оценки включает периодичность оценивания, 

виды, формы контроля знаний1 и нормы оценки различных видов деятельности.  

Нормы оценки устанавливают единые критерии оценки различных сторон 

владения устной и письменной речью, критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания; объем различных видов контрольных работ; количество 

отметок за различные виды контрольных работ. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов по 

русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС использованы традиционные 

                                                 
1 Периодичность оценивания, виды и формы контроля описаны в целевом разделе основной программы 

(см.п.1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования». 
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нормы оценки диктантов, сочинений, изложений2, поскольку эти формы проверки 

знаний, умений, навыков не потеряли своей актуальности.  

Однако в современный образовательный процесс вошли и новые формы 

контроля: тесты, комплексные работы, проекты и исследования; основной 

государственный экзамен по русскому языку проверяет различные речевые умения: 

аудирование, чтение, письмо. Всё эти виды деятельности на уроках русского языка 

требуют критериального оценивания. Критерием оценки выступает не освоение 

обязательного минимума содержания образования, а овладение системой учебных 

действий с изучаемым учебным материалом. 

 

1) Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3»  ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

                                                 
2 См. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / [М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др. ]– 12-изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. С.102-111.  
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не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

2) Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса, иметь воспитательную направленность. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 

100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 

класса - 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных умений и навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не 

менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются 

основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество 

проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 

2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 

классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 

7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 



 

 

48 

 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» 

(вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто 

иное не…; не что иное как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, 

резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 

то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Оценка «5» не 

выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 

4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 
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Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для 

оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки 

(для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 75% заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант. 

 

3) Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного и сжатого обучающего изложения: в 

5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-250, в 8-9 классах – 

250-400 слов3. 

Объем текстов итоговых контрольных изложений в 8 и 9 классов должен 

соответствовать требованиям основного государственного экзамена по русскому 

языку в 9 классе. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 

0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8-9 классах – 2,0 – 3,0.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, 

в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

                                                 
3 В 8-9 классе рекомендуется использовать для сжатого изложения тексты Открытого банка заданий, 

опубликованного ФИПИ. 
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Объём сочинения на лингвистическую тему в 5-7 классах должен составлять 

не менее 50 слов, в 8-9 классах - не менее 70 слов. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии с жанром, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое обучающее сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка 
Основные критерии 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание   работы   полностью   соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание   изложено   последователь но (по плану 

или без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления, разнообразием используемых 

морфологических категорий и синтаксических 

конструкций (с учетом изученного материала). 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1-2 речевые 

ошибки. 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка. 

 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (с 

незначительными отклонениями от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические ошибки. 

3. Имеются   незначительные    нарушения в 

последовательности изложения мыслей. 

4. Лексический  и грамматический строй речи в целом 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль   работы   отличается   единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускаются не более 2 недочетов в содержании и 3-4 

речевые ошибки. 

Допускается: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или  

1 орфографическая, 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

http://www.uznaem-kak.ru/
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«3» 1. Допущены существенные отклонения от темы. 

2. Имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в 

содержании и 5-6 речевых ошибок. 

Допускается: 4 

орфографических и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

грамматические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

ошибок при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

 однотипными   предложениями, нарушена связь между 

ними, часты случаи  неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых ошибок. 

Допускается: 7 

Орфографических 

и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 

8 пунктуационных  

ошибок, 5 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочётов в содержании и 

более 7 речевых недочётов. 

 

Примечания. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если 

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

4) Оценка обучающих работ 
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Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Примечание. Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы 

учащихся V-IX классов нерусской национальности, обучающихся в массовых школах 

по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, 

допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в соответствии с 

«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ 

по русскому языку», утвержденными Министерством образования РФ. 

5) Оценка тестовых и комплексных работ по русскому языку 

Для тематического контроля учитель может использовать готовые тестовые 

работы, например, А.Б.Малюшкина, которые уже содержат нормы оценок, исходя из 

количества правильно выполненных заданий. Учитель может также разработать тесты 

для текущего и тематического контроля самостоятельно. При этом он должен 

учитывать требования стандарта, устанавливающие два уровня достижения 

планируемых результатов: базовый (опорный) уровень (оценка «3»), повышенный 

(функциональный) уровень (оценка «4» и оценка «5»).  

В связи с этим целесообразно предлагать работы, состоящие из двух частей: 

задания базового уровня и задания повышенного уровня (на «4» и «5»). В задании 

базового уровня способ решения очевиден, в задании повышенного уровня нет явного 

указания на способ выполнения, ученик должен найти его сам. 

В тестах по русскому языку задания базового уровня могут представлять собой 

задание с выбором ответа («найди слово, которое…», «отметь ряд слов, в котором…») 

или задания с кратким ответом. Задания повышенного уровня предполагают 

выполнение нескольких мыслительных действий («Выпишите слова с пропущенными 

буквами, распределяя их по графам таблицы. Дополните графы 2-3-мя своими 

примерами»). Следует помнить, что задания базового и повышенного уровней 

проверяют одни и те же умения. На контроль может выноситься разное количество 

умений, в зависимости от того, какую задачу ставит учитель (небольшая проверочная 

работа (текущий контроль) – 2-4 умения; тематическая контрольная работа – 6-8 

умений). 

При составлении тестовой работы количество заданий базового и повышенного 

уровня должно быть в соотношении 2:1, т.е. 4 задания на базовом уровне и 2 на 

повышенном или 6 заданий на базовом уровне и 3 на повышенном. Такое 

соотношение заданий удобно для оценивания.  
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За каждое верно выполненное задание на базовом уровне ученик получает 1 

балл, за верно выполненное задание на повышенном уровне – 2 балла.  

Например, в тесте 4 задания базового уровня (максимально - 4 балла) и 2 

повышенного (максимально - 4 балла). Всего 8 баллов.  

Критерии оценки 

базовый повышенный баллы оценка 

100 % (4 балла) 100 % (но есть 1 негрубая 

ошибка, 1 недочёт) (3 балла) 

7-8 баллов «5» 

100 % выполнено (4 

балла) 

50 % выполнено (2 балла) 

50 % выполнено правильно (2 

балла) 

100 % выполнено (4 балла) 

6 баллов «4» 

Допускается наличие ошибки и в базовом, и в повышенном уровне, но при условии, что 

количество баллов за работу составляет не менее 75% от максимально возможного 

количества баллов. 

50 % выполнено  (2 балла) 

100 % выполнено (4 

балла) 

не выполнено 

50 % выполнено (2 балла) 

не выполнено   

100 % выполнено (4 балла) 

4 балла «3» 

Допускается наличие ошибок и в базовом, и в повышенном уровне, но при условии, что 

количество баллов за работу составляет не менее 50% от максимально возможного 

количества баллов. 

50 % выполнено (2 балла), 

есть ошибки 

не выполнено 2 балла «2» 

Например, не выполнен повышенный уровень и допущены ошибки в базовом уровне. 

Количество баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества 

баллов. 

Комплексная работа по русскому языку может состоять из тестовых заданий 

базового уровня и заданий повышенного уровня, которые требуют от ученика 

объяснить полученный ответ, проанализировать текст по заданным параметрам или 

выразить отношение к поднятой автором текста проблеме, т.е. предполагают 

развёрнутый  ответ в виде сочинения-рассуждения. В этом случае для оценки такого 

рода задания требуется разработка дополнительных критериев.   

 

6) Оценка проектов и исследовательских работ по русскому языку  

Оценка индивидуального итогового проекта отражена в целевом разделе 

основной образовательной программы в «Системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования».  

На уроках русского языка ученики выполняют небольшие исследования и 

краткосрочные проекты. Ниже приведены критерии оценки учебных проектов и 

исследовательских работ учащихся 7-9 класса4. Для учеников 5-6 классов, которые 

только овладевают основами проектной и исследовательской деятельности, критерии 

оценки могут быть упрощены. 

Критерии оценки коллективного учебного проекта5 

Критерий 1. Постановка цели, планирование путей её достижения 

Цель не сформулирована 0 

                                                 
4 Критерии оценки учебных проектов и исследовательских работ включены в раздел «Система оценки 

достижения планируемых результатов» Основной образовательной программы, но для удобства 

использования могут быть включены и в предметные программы. 

5 Проектная деятельность в 5-8 классах носит преимущественного коллективный характер,  но эти критерии 

могут быть использованы и для оценки индивидуального проекта. 
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Цель определена, но отсутствуют задачи 1 

Цель определена, дан краткий план её достижения 2 

Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, авторы продемонстрировали глубокие знания  2 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит полную информацию из разнообразных источников 2 

Критерий 4. Личная заинтересованность авторов, творческий подход к работе 

Работа шаблонна, показывающая формальное отношение к ней авторов 0 

Авторы проявили незначительный интерес к теме проекта, не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа отличается творческим подходом, собственным отношением авторов к 

идее проекта  

2 

Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и чёткая 

структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении 

1 

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точном соответствии 

с установленными правилами 

2 

Критерий 6. Качество проведения презентации 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учётом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Авторам удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Авторам удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий 7. Качество проектного продукта 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

2 

Максимально 15 баллов 

Оценка «5» - 15-13 баллов (при условии, что по первым двум критериям получено 

максимальное количество баллов). 

Оценка «4» - 12-11 баллов 

Оценка «3» - 10-8 баллов 

Оценка «2» - менее 8 баллов. Такой проект считается невыполненным. Учитель 

контролирует ход работы над проектом, поэтому проект, в котором отмечаются 

серьёзные недоработки, считается невыполненным и не допускается к публичной 

презентации. Задача учителя – обосновать ученику все недочёты в проектной работе 

по каждому критерию. 

Критерии оценивания исследовательской работы учащегося 

Критерий 1. Постановка цели исследования 

Цель не сформулирована 0 
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Цель определена, но отсутствуют задачи 1 

Цель определена, дан краткий план её достижения 2 

Критерий 2. Работа с дополнительными источниками информации 

Дополнительная информация не использована или использована 

неподходящая информация 

0 

Использован ограниченный круг источников для исследования 

поставленной проблемы 

1 

Использованы разнообразные источники для исследования 

поставленной проблемы 

2 

Критерий 3. Использование методов исследования   

Проблема не исследована  0 

Выбранные методы исследования не отвечают заявленной проблеме. 1 

Выбранные методы исследования отвечают заявленной проблеме 2 

Критерий 4. Выводы по результатам проведённого исследования  

В работе отсутствуют выводы 0 

Сформулированные выводы не отражают результатов исследования 1 

Сформулированные выводы отражают результаты исследования  2 

Критерий 5. Оформление исследования  

В письменной части работы отсутствует чёткая структура, допущены 

ошибки в оформлении 

0 

Допущены недочёты в оформлении работы 1 

Работа оформлена грамотно, в точном соответствии с установленными 

правилами 

2 

Критерий 6. Представление результатов исследования  

Отсутствует устное представление результатов исследования 0 

Результаты исследования изложены с учётом регламента, однако 

автору не удалось заинтересовать аудиторию 

1 

Результаты исследования изложены, автору удалось вызвать интерес 

аудитории, но он вышел за рамки регламента 

2 

Результаты исследования изложены, автору удалось вызвать интерес 

аудитории и уложиться в регламент 

3 

Максимально 13 баллов 

Оценка «5» - 13-11 баллов (при условии, что по первым четырём критериям  получено 

максимальное количество баллов). 

Оценка «4» - 10-8 баллов 

Оценка «3» - 7-5 баллов 

Оценка «2» - менее 5 баллов. Так оценивается и работа, целиком заимствованная из 

сети Интернет. 

 

7) Самооценка учебной деятельности на уроках русского языка 

В ходе изучения русского языка у учащихся должны формироваться навыки 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля для эффективного управления своей учебной 

деятельностью. Для этого учитель может использовать различные методики. 

 Методика «Недельные отчёты».  

Раз в неделю ученики заполняют опросные листы, отвечая на три вопроса: 

1. Чему я научился за эту неделю? 

2. Какие вопросы остались для меня неясными? 

3. Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы 

проверить, поняли ли они материал? 

Вопросы могут варьироваться, в зависимости от изученного материала и включать, 
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например, вопросы об изученных правилах написания слов, частей речи, других 

разделов русского языка. 

 Методика «Самооценка совместной работы» 

Примерный бланк методики «Самооценка совместной работы» 

Примеры того, что я предложил в ходе планирования проекта: 

1. 

2. 

3. 

Примеры того, что я внёс в выполнение проекта: 

1. 

2. 

3. 

 Примеры моих идей, которые помогли проекту: 

1. 

2. 

3. 

 Примеры приёмов, которые я использовал для разрешения конфликтов и 

решения проблем: 

1. 

2. 

3. 

Для развития самооценки учебной деятельности учащихся могут использоваться 

и другие методики. 

 

   

Приложение 1 

Примерная тематика проектов по русскому языку 

 

5-7 классы 

 Наши друзья – словари 

 Рассказ о слове (значение, происхождение, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, сочетаемость, фразеологизмы, пословицы) 

 Занимательная омонимия. 

 Историзмы и архаизмы в сказках А.С.Пушкина. 

 Стилистически сниженная лексика в речи героев современных 

мультипликационных фильмов. 

 Профессионализмы в речи моих родителей. 

 «Косая сажень» (старинные русские меры длины). 

 Интересная фразеология. 

 Фразеологизмы с названиями животных. 

 Буква Ё в русском языке. 

 Ономастика. Происхождение имён собственных. 

 Заимствования в русском языке. 

 Старославянизмы в современном русском языке. 

 Кроссворд на лингвистическую тему. 

 Лингвистические сказки. 

 Звукоподражания в русском языке. 

 Правила составления и разгадывания ребусов. 
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 Слова-паразиты и языковые вирусы. 

 Что таят в себе фантики. 

 Учимся писать письма. 

 

8-9 классы 

 Портрет одного слова (расширенный вариант проекта «Рассказ о слове» с 

включением слова в более широкий культурно-исторический контекст: этнография, 

литературоведение). 

 Диалекты и говоры нашего посёлка (нашей области). 

 Прозвища и их происхождение. 

 Аббревиатура: сорняк или помощник? 

 В поисках утраченного смысла (семантические архаизмы, история происхождения, 

употребления и изменения значений некоторых слов). 

 Отражение русского национального характера во фразеологизмах. 

 Осторожно: жаргон! 

 Русская история в названиях и именах (этимология имён собственных). 

 Переход слова из одной части речи в другую. 

 Девушка! Женщина! Дамочка!.. (Обращение и речевая культура) 

 Роль односоставных предложений в художественном тексте. 

 

Примерная тематика учебно-исследовательских и проектных работ6 

 

5-7 классы 

 

1.Групповые проекты 

 

 Практико-ориентированные 

Наш словарь. Карточки для словарной работы. 

Тематические группы русских слов – символов России. 

Слова с символическим значением в культурах народов России. 

Школьный журнал. 

Звучащий словарь «Говорите правильно». 

Конкурс таблиц по грамматическим темам. 

 

 Информационные 

Книга рекордов о самых-самых. 

Интервью с очевидцами и участниками Великой Отечественной войны. 

Интервью в краеведческом музее. 

Устная речь ребят нашего класса (фонохрестоматия). 

Школьный жаргон (фонохрестоматия). 

Употребляется ли в нашем регионе диалект русского языка. 

Какие языки, кроме русского, используют в своём общении жители нашего региона 

(сообщение). 

Знаки, которыми мы пользуемся (плакат / презентация). 

Легенды нашего края, города, села (презентация). 

История названия (реки, улицы, здания…) (сообщение). 

Как в нашей местности называются… (презентация / доклад). 

                                                 
6Русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений / Л.О.Савчук; под ред. 

Е.Я.Шмелёвой. – М.: Вентана-Граф, 2013 
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К какому толковому словарю вы обращаетесь чаще? (опрос). 

Польза и вред сотового телефона (опрос). 

Компьютер в нашей жизни (опрос). 

Книги, которые мы читаем (опрос). 

 

 Игровые 

История букв (викторина). 

Символы России (викторина). 

Символы страны изучаемого иностранного языка (конкурс знатоков). 

Знатоки сказок (игра-конкурс). 

 

 Творческие 

Сценарий дня славянской письменности. 

Инсценировки литературных произведений 

Конкурс на авторский экслибрис 

Человек и природа (эссе/фотоэссе). 

 

 Телекоммуникационные 

Прозвища – за и против (организация дискуссии на школьном сайте) 

Живой журнал школы (организация форума) 

Конкурс на лучшую аннотацию к книгам для внеклассного чтения (на школьном 

сайте). 

 

2. Парные проекты 

 

 Практико-ориентированные 

Виды письменности (презентация / устное выступление / плакат) 

Современные диалоги (аудио-/видеозаписи). 

 

 Информационные 

Речевые ошибки нашего класса 

Постер об экслибрисах 

Звукоподражания у разных народов. 

 

 Исследовательские 

Словесная дуэль в жизни общества и в русской литературе XIX века 

Что такое фразеологизмы (доклад для третьеклассников с презентацией) 

Виды письменности (статья / презентация / устное выступление / плакат) 

Способы словообразования сложных слов в математике / биологии  физике (доклад) 

 

 Творческие 

Конкурс «Лингвистическая сказка 

Плакаты, схемы «Весёлая лингвистика» 

Шутливые иллюстрации к словообразовательным парам 

Инсценировки диалогов, стихов 

Русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого 

 

3. Индивидуальные проекты 

 

 Практико-ориентированные 

Мой словарик 
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Диктанты «На засыпку» 

Правила пользования мобильным телефоном в общественных местах. 

 

 Информационные 

Экслибрисы (статья/презентация/устное выступление/плакат). 

Достопримечательности нашего города/села/края (стенгазета/альбом/презентация) 

Что мы знаем о людях, чьи имена дали названия городам, деревням, улицам 

(статья/презентация/устное выступление) 

Что открыл мне этимологический словарь (статья/устное выступление) 

С.И.Ожегов – знаменитый лексикограф ХХ века (статья/устное выступление). 

 

 Исследовательские 

Статьи/устные выступления: 

Речевой этикет в школе 

Речевой этикет как показатель культуры общения 

Как записывались числительные в древних книгах 

Жизнь М.В.Ломоносова – замечательная страница российской истории. 

Великий учёный-лексикограф В.И.Даль и его словарь. 

Влияние интернета на речевую культуру современной молодёжи. 

Сколько частей речи в современном русском языке: 10, 14 или 15? 

Междометия для выражения эмоций, этикетных формул, команд, приказов. 

 

 Творческие 

Рукописная книга 

Художник (по выбору) и его картина (сочинение / презентация) 

Один день в жизни… (фотоэссе) 

Что значит любить свою семью и свою Родину (презентация) 

 

 

8-9 классы 

1.Групповые проекты 

 Практико-ориентированные 

Сборник языковедческих задач 

Обрати внимание (таблицы по орфографии для предупреждения ошибок). 

Компьютерные игры по русскому языку (разработка игр) 

Банк заданий для подготовки к экзаменам 

Дискуссионный клуб 

 

 Информационные 

Статьи/доклады/электронные ресурсы: 

Языки других народов оставили след на карте нашего края. 

Какие фамилии наиболее часто встречаются в нашем районе 

Современный городской фольклор 

Типичные ошибки в наших сочинениях/диктантах/изложениях 

Граффити – искусство или вандализм? 

Речевые ошибки дикторов радио и телевидения 

Социальные сети – кому они нужны? 

 

 Исследовательские 

Доклады с аудио-/видеопрезентациями/схемами 

Имена и их происхождение 
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Использование иностранных слов в русском языке 

Мимика и жесты в разных культурах 

Обогащается или портится русский язык благодаря заимствованиям? 

Тенденция огрубления русского языка 

Что помогает нам осознать богатство родного языка 

Влияет ли на выбор будущей профессии «многоязычие» 

Реклама в нашем городе 

 

 Игровые 

Проведение Дня славянской письменности 

Инсценировки собственных сценариев по мотивам литературных произведений 

КВН по русскому языку и литературе 

Деловые игры «Пресс-конференция», «Защита проекта», «Встреча официальных 

гостей». 

 

 Творческие 

Мир будущего (форма проекта по выбору) 

Сценарии для школьных инсценировок 

Сборник «Лингвистическая сказка для учеников … класса» 

Альманах «История моей семьи в истории Родины» (сочинения и стихи собственного 

сочинения) 

Видеофильм/презентация/мультфильм «Один день из жизни школьника» 

Они изменили мир (конкурс сочинений/презентаций) 

Детство – «золотой» период жизни человека? (Конкурс сочинений/презентаций) 

Сокровища России (сборник сочинений) 

 

 Телекоммуникационные 

Исторические ценности современных школьников (дискуссия в сети http://forums.it-

n.ru). 

Телепередача о русском языке 

Сайт «Память сердца. Зачем человеку хранить память о прошлом?» 

Сайт «Время вернуться домой. Википедия российских городов и деревень» 

(пополнение гипертекстовой энциклопедии на основе технологии wiki-wiki.http:// 

www.letopisi.ru). 

 

2. Парные проекты 

 Практико-ориентированные 

Интерактивные упражнения по русскому языку 

Задания с крылатыми выражениями 

Полезные советы по написанию сочинения 

Кроссворды по русскому языку 

 

 Информационные 

Доклады с аудио-/видеопрезентациями / данными опросов в графиках: 

Рекламные слоганы 

Принципы информационной безопасности 

Лучшие информационные ресурсы по русскому языку 

Будущая профессия: важен ли для неё предмет «Русский язык» (опрос) 

Передачи, которые мы смотрим (опрос). 

 

 Исследовательские 

http://forums.it-n.ru/
http://forums.it-n.ru/
http://www.letopisi.ru/
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Доклады с презентациями: 

Словарь фамилий жителей нашего края 

Электронная коммуникация в жизни нашего класса 

Уважаем ли мы друг друга? Формы обращения друг к другу в нашей школе. 

Обращаем ли мы внимания на рекламу (опрос). 

 

 Творческие 

Репортаж (фото-, теле-) о школьной жизни. 

Интервью с интересным человеком. 

Мой день без компьютера/телевизора/мобильного телефона (рассказ с фотоэссе, 

видеофильм). 

 

3. Индивидуальные проекты 

 Практико-ориентированны 

Защита личной информации в Интернете (инструкция) 

Памятка к контрольной работе/экзамену 

 

 Информационные 

Нормы информационной культуры, этики, права (доклад) 

Рефераты/эссе/доклады с электронными презентациями: 

Тайны и загадки жития святых равноопостольных Кирилла и Мефодия. 

История первой датированной печатной книги. 

Итоги реформы правописания Петра I 

Реформы правописания 1918 года: «за» и «против» 

Активные латинские и греческие словообразовательные элементы 

Причины типичных орфографических ошибок 

Быт пушкинской поры: усадьба (на основе живописи) 

«Маленький человек»: речевые характеристики 

Паронимы в современном русском языке (на материале Национального корпуса 

русского языка) 

Язык средств массовой коммуникации 

Лингвистический анализ текста художественных произведений 

 

 Творческие 

Экскурсия в музей для младших школьников 

Экскурсия (виртуальная) по памятным местам города 

Придумаем школьный курс «Экология русского языка». 

 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 



 

 

63 

 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 
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Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
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• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
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Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

 

1.2.3.6. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
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• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX 

-XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
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• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

1.2.3.7. Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

      Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
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числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

- условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ - начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале 

XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ - начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ - начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 
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• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ - начале XXI в. 

 

1.2.3.9. Обществознание 

 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 
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Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 



 

 

78 

 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 
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• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
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• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

 

1.2.3.10. География 

 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  
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• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

       Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 
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Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
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разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения 

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
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• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 



 

 

87 

 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
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• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.3.12. Информатика 

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  
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• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

 

1.2.3.13. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 
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• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 
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• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 

при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.14. Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
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экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

1.2.3.15. Химия 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 
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Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

98 

 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.3.16. Изобразительное искусство 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 
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• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
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• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.17. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
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направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

1.2.3.18. Технология 

 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 
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• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
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• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2 - 3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

1.2.3.19. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 
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• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 
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• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
:
 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
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• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 
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• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

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 основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
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образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
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эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

Данные о достижении личностных результатов являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
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Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки 

проекта, по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии или на ученической конференции. 

        Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в 

свободную строку. 

Критерии оценки проектной работы 

Критерий        Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 
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выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована,  

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Базовый уровень достижений  - достаточный уровень для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

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 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Уровень достижений, которых ниже базового: 

• пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено 

оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
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• низкий уровень достижений свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно, 

оценка «плохо» (отметка «1»). 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

        Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня.  

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений  - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включаются в 

портфель достижений ученика. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ОГЭ). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
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осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе аккредитации, в рамках аттестации педагогических кадров, а также в рамках отчёта о 

самообследовании. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

 

Показатели оценки результатов 

и качества деятельности образовательного учреждения 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

складываются из совокупности показателей по следующим направлениям:  

• оценка уровня готовности первоклассников к обучению в школе; 

• оценка уровня готовности выпускников начальной школы к обучению в основной 

школе (развитие УУД);  

• оценка индивидуального прогресса и внеучебных достижений обучающихся; 

• мониторинг  результатов предметных олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований; 

• мониторинг учебно-предметных компетенций обучающихся 5-6-х классов;  

• оценка труда педагогов образовательного учреждения; 

• оценка условий. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

 

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
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результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

 Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы 

— «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Типология 

учебных ситуаций: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 
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• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются задачи. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствуют 

индивидуальные или групповые учебные задания, которые наделяют учащихся 

функциями организации их выполнения - при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя. 

Достижение цели развития УУД является обязательным для всех учебных 

курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 
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творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

       Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Среди условий и средств формирования УУД выделяются следующие: 

Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

 инициирование педагогом начальных действий школьников; 

 создание атмосферы взаимопонимания в группе; 

 организацию общения учащихся; 

 совместное с детьми планирование способов учебной работы; 

 работу педагога по рефлексии детьми совершаемых учебных действий. 

Совместная деятельность учащихся друг с другом и педагогом. 

Организация групповой работы. 

 создания учебной мотивации; 

 пробуждения в учениках познавательного интереса; 

 развития стремления к успеху и одобрению; 

 снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
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 развития способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

 принцип индивидуальных вкладов; 

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

 принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; одного из участников группы; эксперта, 

отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюдателя за 

работой группы. 

Организация парной работы: 

 учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены; 

 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают 

работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут 

также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. 

п.).  

  Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Используемые в НОУ типы ситуаций сотрудничества: 

 ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

 ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

 ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

 ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Дискуссия 

 письменная дискуссия; 

 устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Практические упражнения с целью: 
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 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Для этого используются ситуации, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками 

внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме. 

Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования 

рефлексии: 

 сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как 

новой, выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

 сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком 

совершаемых действий и выделения их оснований.  

 сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов 

учебной деятельности: 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Рефлексия осуществляется в процессе: 
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 совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками; 

 кооперации со сверстниками; 

 коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками. 

Педагогическое общение. 

В основной школе партнерская позиция педагога является адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростков, способствует реализации задач развития 

УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

2.2.2. Программа курса   

«Основы учебной деятельности» 

Программа надпредметного курса «Основы учебной деятельности» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

к метапредметным результатам основного общего образования. Она является составной 

частью основной образовательной программы школы, на её основе разрабатывается 

рабочая программа учителя. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog. 

http://standart.edu.ru/catalog.
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2. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 

№ . Утверждена … Протокол № 

3. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В. и др. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Пинская М.А. Материалы курса «Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного образовательного стандарта»: курс на 36 

часов. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2013. 

Назначение программы.  

Программа курса «Основы учебной деятельности» обеспечивает достижение 

планируемых метапредметных результатов освоения Основной образовательной 

программы школы. 

Программа включает следующие структурные компоненты: 

 Общая характеристика курса «Основы учебной деятельности»; 

 Описание места учебного курса в учебном плане школы; 

 Содержание курса «Основы учебной деятельности» и планируемые результаты 

освоения курса; 

 Учебно-методическое обеспечение курса 

 Система оценки достижения планируемых результатов курса; 

 

1. Общая характеристика курса «Основы учебной деятельности  

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования личностным, метапредметным и предметным.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность использовать их в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

 Цель курса – формирование и развитие знаний, умений, универсальных способов 

учебной деятельности, ключевых образовательных компетенций: учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной, оценочной. 

Приобретённые знания, умения, опыт учебной деятельности получат дальнейшее 

развитие в ходе изучения всех предметов и курсов школьного цикла, что и обеспечит 

достижение планируемых образовательных результатов на ступени основного общего 

образования.  

Содержание программы каждого года обучения представлено общими 

тематическими блоками: «Учимся работать с информацией», «Учимся сотрудничать и 

создавать проект», «Учимся проводить исследование», «Учимся выступать публично». 

Основу дидактического материала к занятиям составляют: 

 тексты – источники информации. Тексты усложняются год от года как по 

содержанию, так и по форме предъявления информации, имеют воспитательную 
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ценность, отвечают познавательным интересам и возрастным особенностям 

учащихся, мотивируют их к самостоятельной познавательной деятельности; 

 учебные задачи, направленные на приобретение и развитие новых знаний о 

содержании и структуре учебной деятельности; умений работать с информацией, 

устанавливать учебное сотрудничество, создавать проект, проводить исследование, 

выступать публично, планировать и оценивать свою учебную деятельность. 

Виды деятельности на учебных занятиях: решение учебных задач, тренинги, 

тестирование, учебные игры, разработка алгоритмов разных видов учебной деятельности, 

критериев оценки результатов деятельности, подготовка учебных мини-проектов, 

исследований, контроль, оценка и самооценка деятельности и её результатов.  

Контроль и оценка. Уровень овладения общеучебными умениями каждым учеником 

проверяется с помощью диагностических работ, деловых игр, самостоятельных 

исследовательских и проектных работ, заполнения листов самооценки, портфолио. 

  

2. Описание места учебного курса в учебном плане школы. Структура курса. 

Программа курса «Основы учебной деятельности» является обязательной для освоения 

учащимися 5-8 классов. На изучение курса отводится 136 часов, в том числе: в 5 классе – 

34 часа; в 6 классе – 34 часа; 7 классе – 34 часа; 8 классе – 34 часа.  

класс Учимся работать с 

информацией 

Учимся 

сотрудничать и 

создавать проект 

Учимся проводить 

исследование 

Учимся 

выступать 

публично 

5  12 12 4 6 

6  10 8 8 8 

7  8 6 10 10 

8  4 8 12 10 

Всего 

часов 

34 34 34 34 

 

3. Содержание и планируемые результаты освоения учебного курса 

«Основы учебной деятельности» 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы учебной 

деятельности» включают метапредметные результаты:  

 познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

 результаты овладения основами смыслового чтения и работы с текстом;  

 результаты, связанные с овладением основами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

Эти планируемые результаты отражены в целевом разделе основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Данный раздел определяет содержание и поэтапное достижение планируемых 

результатов учебного курса «Основы учебной деятельности».  

На протяжении всего курса (при изучении всех тематических блоков) происходит 

формирование и развитие универсальных учебных действий. При этом овладение тем или 

иным действием проходит три основные этапа: 
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- выполнение учебного действия под руководством учителя и самостоятельно по 

образцу (5-6 классы); 

- выполнение действия самостоятельно по алгоритму (памятке, рекомендациям); на 

этом этапе ученик знает последовательность действий, которая приведёт к нужному 

результату, может самостоятельно оценить результат своей деятельности (5-8 классы);   

- использование приобретённых знаний и умений в самостоятельной учебной и 

практической деятельности (7-9 классы).  

Прохождение трёх этапов в овладении учебным действием – процесс 

индивидуальный, и распределение их по классам (5-9 классы) носит условный характер. 

Важно, чтобы к концу 9 класса ученики достигли планируемых результатов, 

сформулированных на ступени основного общего образования. 

Операционализированный (конкретизированный) перечень планируемых 

метапредметных результатов обеспечит целенаправленное формирование умений и 

позволит сформулировать задания для диагностики достижения метапредметных 

результатов.  

Операционализированный перечень планируемых метапредметных 

результатов  

Познавательные универсальные учебные действия 

результат (выпускник 

научится) 

знать уметь 

давать определение 

понятиям; 

Значение слов 

«определение», 

«понятие», «термин» 

 

Давать определение понятиям (по 

учебнику) 

Находить определение понятия в 

дополнительных источниках 

осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых 

отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к 

родовому понятию, от 

понятия с меньшим 

объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

 

Понятие «анализ»; 

Алгоритм анализа 

объекта 

 

Понятия «вид», «род», 

«иерархия» 

 

 

 

 

Понятие «сравнение»; 

Алгоритм сравнения 

двух объектов  

 

 

 

 

Анализировать объект по заданным 

критериям 

Анализировать объект по самостоятельно 

выделенным критериям 

Осуществлять синтез, составлять целое 

из частей. 

Самостоятельно достраивать целое, 

восполняя недостающие компоненты  

Характеризовать объект на основе его 

родовидовых признаков 

Умение подводить под понятие 

Сравнивать объекты по алгоритму и 

самостоятельно на основе заданных 

критериев. 

Самостоятельно выбирать критерии для 

сравнения; 

Сравнивать объекты по алгоритму и 

самостоятельно по самостоятельно 

выбранным критериям  
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строить классификацию 

на основе 

дихотомического деления 

(на основе отрицания, т.е. 

полной 

противоположности); 

 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

 

 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 

Понятие «сериация» 

(упорядочение 

предметов по 

отдельному признаку)  

Понятие 

«классификация» и 

принципы 

(систематизация на 

основе существенных 

признаков – 

типология) 

Понятие «причина», 

«следствие», 

«причинно-

следственные связи»; 

 

Понятие 

«доказательство».  

Алгоритм 

доказательства 

(рассуждения, 

включающего 

установление 

причинно-

следственных связей и 

обобщения)  

Осуществлять сериацию (группировать 

объекты) по заданному признаку. 

Осуществлять сериацию (группировать 

объекты) по самостоятельно 

выделенному признаку. 

Строить классификацию по заданным 

основаниям. 

Строить классификацию объектов на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания, т.е. полной 

противоположности); 

Различать причину и следствие; 

Называть причины явлений, 

устанавливать причинные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Осуществлять логическое действие 

«обобщение»; 

Устанавливать аналогии  

Строить доказательство (рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей и обобщений) по 

алгоритму; 

Строить доказательство (рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей и обобщений) 

самостоятельно; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 
в зависимости от 

конкретных условий; 

 

 

 

 

 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 

 

Понятия «цель», 

«задача»  

Понятие «проблема» 

Понятие «гипотеза» 

Алгоритм 

деятельности по 

решению задачи 

(проблемы) 

 

 

Понятие 

«информация», 

«источники 

информации» 

 

 

 

Выделять и формулировать 

познавательные цели 

Выдвигать гипотезу и давать её 

обоснование 

Формулировать проблему 

Строить алгоритм деятельности для 

решения проблемы. 

Находить эффективные способы решения 

задач (проблем) творческого и 

поискового характера. 

Осуществлять поиск и выделение 

информации, необходимой для решения 

задачи (проблемы) 

Решать задачу, исследовать проблему 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

Понятие 

«наблюдение», 

«эксперимент» 

 

 

Проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя 

Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

наблюдения, эксперимента, исследования 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

 

 

Понятия «модель», 

«схема», «график» 

 

Создавать модели, схемы для решения 

задач 

Структурировать знания 

Преобразовывать объект из 

чувствительной формы в модель, где 

выделены существенные признаки 

объекта 

структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

Понятие «план», 

«план-конспект», 

«таблица» 

Составлять план 

Преобразовывать текст в таблицу 

 

работать с метафорами 

– понимать переносный 

смысл выражений, 

понимать и употреблять 

обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

Понятие «метафора» понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

результат (выпускник 

научится) 

знать уметь 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

Понятия «цель», 

«целеполагание» 

 

Сохранять учебную цель, заданную 

учителем, в ходе выполнения учебной 

задачи. 

Самостоятельно ставить новые цели для 

преобразования практической задачи в 
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 познавательную. 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале; 

 

Понятие «условия 

достижения цели», 

«ориентиры 

действия» 

Анализировать коллективно условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

Самостоятельно  анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

планировать пути 

достижения целей; 

устанавливать целевые 

приоритеты; 

План, алгоритм Планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

Определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения. 

Планировать последовательность 

учебных действий в соответствии 

поставленной задачей. 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

 уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

 принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров с 

помощью учителя и самостоятельно; 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания; 

Понятие «контроль по 

результату» и 

«контроль по способу 

действия», «виды 

контроля» 

осуществлять под руководством учителя 

контроль по результату 

самостоятельно осуществлять контроль 

по результату 

осуществлять под руководством учителя 

контроль по способу действия 

самостоятельно осуществлять контроль 

по способу действия 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

Понятие «критерии 

оценки» 

оценивать учебные действия, используя 

заданные критерии оценки 

применять различные критерии оценки. 

разрабатывать (коллективно и 

индивидуально) критерии для оценки 

результата учебной деятельности 

оценивать в ходе коллективной работы 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

самостоятельно вносить необходимые 
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дополнения и коррективы в учебное 

действие на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

Понятие «прогноз» уметь прогнозировать развитие процесса 

под руководством учителя и 

самостоятельно 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

результат (ученик научится) знать уметь 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

Понятия 

«коммуникация», 

«конфликт», «диалог»,  

«дискуссия», «полемика», 

дебаты», «мозговой 

штурм», «деловая игра» 

 

«Точка зрения», «позиция 

в споре», «аргумент», 

«пример» 

Правила ведения спора  

Приёмы ведения спора 

Правила эффективного 

ведения дискуссии 

Технологию «дебаты» 

Правила постановки 

вопросов  

слушать и слышать друг друга, 

использовать приёмы 

эффективного слушания 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями  коммуникации 

 

обсуждать разные точки зрения, 

сравнивать их и вырабатывать 

общую (групповую) позицию 

корректно вести дискуссию, 

полемику, аргументировать  и 

отстаивать свою точку зрения 

невраждебным для других 

участников образом 

задавать вопросы (закрытые и 

открытые) 

убеждать 
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образом; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной 

речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

 

Этикет делового общения 

 

 

 

 

 

регулировать конфликты 

строить устное и письменное 

высказывание 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; 

работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила работы в паре 

 

 

 

 

правила групповой 

работы и общения 

 

правила общения в группе 

правила ведения 

обсуждения 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем,  

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками в паре, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

определять цели и способы 

взаимодействия, функции 

участников в группе; 

планировать этапы и способы 

работы в группе  

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 
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основам коммуникативной 

рефлексии; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

критерии оценки 

учебного сотрудничества 

в паре 

критерии оценки 

учебного сотрудничества 

в группе 

эффективных совместных 

решений 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое лидерство) 

обеспечивать бесконфликтную 

совместную работу в группе 

разрешать конфликты при 

необходимости (выявлять 

проблемы, искать и оценивать 

способы разрешения конфликта, 

реализовывать их). 

давать оценку своим 

коммуникативным действиям 

оценивать коммуникативные 

действия в сотрудничестве (в 

паре, в группе) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
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достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Уровень овладения тем или иным умением каждым учеником проверяется в ходе 

самостоятельной учебной деятельности: решения учебных задач, подготовке проектов и 

исследований, а также с помощью комплексных диагностических работ. 

 В структуру планируемых результатов освоения курса «Основы учебной 

деятельности» входят также результаты овладения основами смыслового чтения и работы 

с текстом, основы учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также важные 

коммуникативные умения, связанные с публичным выступлением.  

 Формирование и развитие многих умений a ходе работы с информацией, 

проведения исследования, подготовке проекта осуществляется системно на протяжении 

всего курса. Планируемые результаты на конец 5, 6, 7, 8 классов по каждому разделу 

курса остаются одними и теми же, но от класса к классу усложняется дидактический 

материал, меняются приоритеты в формировании тех или иных умений, видов 

деятельности, увеличивается степень самостоятельности учащихся в учебном процессе.  

 Модуль «Учимся работать с информацией». Работа с информацией включает 

целый ряд важных умений, необходимых для организации успешной учебной 

деятельности. Эти умения формируются и развиваются в 5-7 классах, где на освоение 

модуля отводится соответственно 12, 10 и 8 часов, в 8 классе – 4 часа. При этом основное 

внимание в 5 классе сосредоточено на достижении результатов, связанных с поиском 

информации и пониманием прочитанного; в 6-7 классах – на достижение результатов, 

связанных с преобразованием и интерпретацией информации, а в 7 и в 8 классах – на 

достижение результатов, связанных с оценкой информации. 

 Модуль «Учимся сотрудничать и создавать проект». На освоение этого модуля 

отводится в 5 классе -  12 часов, в 6 классе – 8 часов, в 7 классе – 6 часов, в 8 классе – 8 

часов. 

 Модуль «Учимся проводить исследование». Умения, связанные с ведением 

самостоятельной исследовательской работы, являются наиболее сложными в учебной 

деятельности, поэтому учащиеся 5-6 классов только знакомятся с этим видом 

деятельности и проводят небольшие учебные исследования. На освоение этого модуля 

отводится в 5 классе -  4 часа, в 6 классе – 8 часов, в 7 классе – 10 часов, в 8 классе – 12 

часов. 

 Модуль «Учимся выступать публично». На освоение этого модуля отводится в 5 

классе -  6 часов, в 6 классе – 8 часов, в 7 классе – 10 часов, в 8 классе – 10 часов. 

 В ходе освоения учебного курса «Основы учебной деятельности» формируется 

целый комплекс умений, но в таблице планируемых результатов обозначены только 

приоритеты в достижении планируемых результатов. Дальнейшее развитие умений 

осуществляется в ходе изучения учебных предметов. 
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5 класс 

 

Учимся работать с информацией (12 часов) 

содержание приоритеты в достижении планируемых результатов 

Введение. Что значит уметь учиться? Из истории 

обучения. Школа прошлого, настоящего, 

будущего. Задание «Рефлексивная оценка учебной 

деятельности». Что значит уметь учиться? 

Информация и способы её представления. 

Текстовая информация (сплошные и несплошные 

тексты). 

Признаки и функции текста. Признаки текста: 

целостность содержательная, структурная, 

смысловая, стилевая. Назначение разных текстов. 

Представление информации в виде схемы «Текст, 

его виды, назначение, признаки текста». 

Признаки и функции текста. Признаки текста: 

целостность содержательная, структурная, 

смысловая, стилевая. Назначение разных текстов. 

Представление информации в виде схемы «Текст, 

его виды, назначение, признаки текста». 

Чтение в учебной деятельности. Цель чтения и его 

виды: просмотровое, ознакомительное, изучающее. 

Виды и способы чтения. Изучающее чтение. Как 

читать параграф учебника. Выделение главной 

информации. Ответы на вопросы. Памятки «Как 

составить план», «Как научиться отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по тексту». 

Поиск дополнительной информации. Как работать 

со справочной литературой и другими 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• находить в тексте требуемую информацию;  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

Выпускник получит возможность научиться: 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
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источниками Памятка «Как подготовить 

сообщение по теме». 

Тема. Выделение главной информации текста. 

Тема и микротемы текста. Выделение главной 

информации научно-популярного текста. 

Составление плана текста. Памятка «Как составить 

план». 

Способы переработки текстовой информации: 

пересказы. Подробный, краткий, выборочный 

пересказы. Памятка «Как подготовить краткий и 

выборочный пересказы». 

Способы переработки текстовой информации: 

схемы, графики, таблицы. Способы переработки 

текстовой информации: схемы, графики, таблицы. 

Преобразование текстовой информации в схему, 

таблицу. Памятка «Как составить таблицу, схему 

на основе учебного текста». 

Рефлексия. Итоговая диагностическая работа. 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• преобразовывать текст, используя таблицы; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому. 

 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом - мастерство его исполнения. 

Учимся сотрудничать и создавать проект (12 часов) 

Что такое проект? Понятие проекта. Зачем нужны проекты? Чем учебный 

проект отличается от других видов познавательной деятельности? 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя методы 
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Проект как способ решения проблемы. Понятие проблемы. Виды проблем. 

Умение формулировать проблему. «Мозговой штурм» при формулировании 

проблемы и нахождении способов ее решения. 

Определение цели проекта. Понятие цели. Способы формулировки цели 

проекта. Понятие задачи. Определение задач проекта. 

Определение последовательности действий для решения задач проекта. 

Планирование деятельности для осуществления цели проекта. Объединение в 

группы, выбор темы, постановка цели, анализ ресурсов; планирование работы 

над проектом, распределение обязанностей в группе. Памятка «Как составить 

план работы над проектом». Оформление карты проекта. Памятка «Карта 

проекта».  Критерии оценки проекта. Самостоятельная работа учащихся над 

проектом. Оценка проектов в соответствии с критериями. Самооценка своей 

деятельности. Памятка «Как оценить свои успехи в работе над проектом». 

Рефлексия. Итоговая диагностическая работа. 

и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебный и социальный проект; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Учимся проводить исследование (4 часа) 

Что такое исследование? Понятие исследования. 

Чем исследование отличается от самостоятельного 

изучения? Чем исследование отличается от проекта? 

Традиционные этапы исследования. Определение 

объекта, предмета, цели, задач, проблемы, гипотезы 

как замысел исследования. Рефлексия. Итоговая 

диагностическая работа. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование, используя методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний. 

Учимся выступать публично7 (6 часов) 

Что такое публичное выступление? Речевая ситуация, лежащая в основе 

публичного выступления. О чем говорят публично? 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, 

                                                 
7 Планируемые результата этого модуля сформулированы исходя из предметных результатов учебного предмета «Русский язык» (разделы «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность: говорение») и дополнены планируемыми результатами обучения публичному выступлению. 



 

 

135 

 

Кто такой оратор? Нравственные качества оратора. Требования к речевому 

поведению оратора. Типы ораторов. Зачем оратору слушатели?   

Установление контакта с аудиторией – главное умение оратора. Вербальные и 

невербальные способы установления контакта с аудиторией. Приемы 

установления контакта. 

Невербальное поведение оратора. Роль жестов, мимики, интонации, позы, 

костюма. Анализ невербального поведения ораторов в ходе публичных 

выступлений.   

Как чувствовать себя уверенно в ходе выступления? Приемы преодоления 

волнения до выступления и во время него. Как анализировать свое выступление 

и выступления других ораторов? 

Рефлексия. Подготовка и произнесение речи (1 мин). 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия;  

• анализировать и оценивать своё выступление и выступление 

других ораторов; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

публичного выступления. 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать контакт с аудиторией; 

• готовить и произносить монологическую речь. 

 

 

6 класс 

 

Учимся работать с информацией (10 часов) 

содержание приоритеты в достижении планируемых результатов 

Как читать научную и учебную 

литературу. Предтекстовая деятельность 

(постановка цели чтения, определение 

характера текста, просмотр заголовков и 

подзаголовков, предположение о цели 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
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написания, замысле автора, выбор вида 

чтения). Деятельность во время чтения 

(вопросы простые, уточняющие, 

объясняющие (интерпретационные), 

творческие, оценочные, практические). 

Как читать художественный текст. 

Искусство «медленного чтения». 

Герменевтическое чтение как процесс 

углубления понимания прочитанного. 

Воспринимаем и оцениваем информацию 

на слух. Виды слушания. Слушание с 

полным или выборочным пониманием 

информации. Слушаем-слышим-

понимаем-отвечаем на вопросы. Памятка 

«Как грамотно вести  учебный диалог с 

учителем и одноклассниками». 

Приемы эффективного слушания. 

Использование приёмов антиципации и 

выделения смысловых опорных пунктов 

в процессе слушания. Оценка 

эффективности собственного слушания. 

Что такое медиатекст? Понятие 

медиатекста. Что такое СМИ? Автор и 

адресат СМИ. 

Восприятие, понимание и оценка 

информации, содержащейся в 

поликодовом тексте. Медиатекст  как 

поликодовый текст. Умение понимать в 

процессе чтения медиатекста значение 

графического, шрифтового, цветового 

оформления текста; его размещение на 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
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полосе, внутреннюю фрагментацию, 

объем, соседство с другими текстами и 

др. Умение понимать в процессе 

слушания медиатекста значение  

визуальных, аудиовизуальных и других 

средств. 

Конспектирование. Его виды. Цель 

конспектирования. Приемы и способы 

конспектирования. Рефлексия. Итоговая 

диагностическая работа. 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом - 

мастерство его исполнения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Учимся сотрудничать и создавать проект (8 часов) 

Коллективный проект. Как избежать конфликтов в ходе 

выполнения проекта? Как научиться договариваться? 

Что значит быть лидером? Стратегии и тактики лидера. Как 

правильно спорить? Правила проведения дискуссии. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. 

Рефлексия. Коллективное обсуждение результатов работы 

над проектами. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный и социальный 

проект; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Учимся проводить исследование (8 часов) 

Что такое истина в исследовании? Намеренное искажение 

истины в исследовании (логические ошибки, фактические 

ошибки, субъективность и др.). Нахождение ошибок в 

текстах исследований. 

Методы и приемы исследования. Моделирование как метод 

исследования. Понятие модели. Метод абстрагирования от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
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другими известными фактами. Анкетирование как метод 

проведения исследования. Правила составления анкет. 

Обработка данных. 

Как формулировать гипотезу? Гипотеза как 

предполагаемый ответ на проблемный вопрос 

исследования. Отличие научного предположения от 

догадки. Речевые клише, позволяющие сформулировать 

гипотезу. Анализ текстов исследовательских работ 

учащихся и сформулированных в них гипотез. 

Этические нормы в исследовании. Какими нравственными 

принципами руководствуется исследователь? Что такое 

плагиат? Почему он недопустим в исследовании? 

Рефлексия. Итоговая диагностическая работа творческого 

характера.  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, анкетирование, описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование.  

Учимся выступать публично (8 часов) 

Виды публичных выступлений. Информирующая, аргументирующая, 

эпидейктическая речи. Их особенности. Ситуации произнесения. 

Правила  и приемы создания информирующей речи. Доклад как разновидность 

информирующей речи. Некоторые приемы инвенции и их использование при 

создании информирующей речи. Понятие топоса. Анализ информирующих 

речей. 

Топос «определение». Топос «имя». Коммуникативные упражнения на анализ  

использования этих топосов в информирующих речах и на «изобретение» 

собственных речей. 

Топос «целое-части». Топос «род и вид». Коммуникативные упражнения на 

анализ  использования этих топосов в информирующих речах и на 

«изобретение» собственных речей. 

Топос «свойства». Приемы создания текста-описания для публичного 

выступления. 

Выпускник научится: 

• использовать различные жанры публичной речи в различных 

ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия; 

 • создавать и произносить информирующую речь 

• анализировать и оценивать информирующую речь свою и 

других ораторов; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

публичного выступления; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; стилистически 
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Композиция информирующей речи. Вступление и заключения. Приемы и 

тактики привлечения внимания аудитории, используемые во вступлении. 

Композиция информирующей речи. Приемы поддержания интереса аудитории 

в основной части текста информирующей речи. Анализ речей. Рефлексия. 

Подготовка и произнесение информирующей речи (2-3 мин). 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать контакт с аудиторией; 

• создавать доклад как разновидность информирующей речи. 

 

7 класс 

 

Учимся работать с информацией (8 часов) 

содержание приоритеты в достижении планируемых результатов 

Учимся работать с противоречивой 

информацией. Выявление 

критериев противоречивости 

информации. Анализ текстов с 

известной, но противоречивой  

информацией. 

Нахождение в тексте фрагментов, 

содержащих противоречивую 

информацию. Сопоставление 

информации. 

Чтение (слушание) новостных 

медиатекстов. Анализ новостной 

информации. Определение 

противоречивой информации. 

Сопоставление новостных 

медиатекстов. 

Учимся работать с незнакомой 

информацией. Определение главной 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

• находить в тексте требуемую информацию; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
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мысли, истолкование значения 

текста, когда информация 

малоизвестна и требуется сделать 

простые выводы. 

Сравнение, противопоставление  

частей текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

понимать связи и истолковывать 

значения слов и смысл фраз.  

Формулирование сложных выводов 

на основе текстовой и 

подразумеваемой информации. 

Умение работать с неясностями, 

суждениями, которые 

противоположны  ожидаемому 

выводу или выражены словами, 

вызывающими негативные чувства. 

Создание вторичного текста как 

результат понимания прочитанного 

(прослушанного) текста. Обзор 

новостной информации. Приемы и 

способы создания текста-обзора. 

Рефлексия. Итоговая 

диагностическая работа. 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом - 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

Учимся сотрудничать и создавать проект (6 часов) 

Способы представления результатов  проекта. Материальные и 

нематериальные продукты проекта. Выставка как способ 

предъявления результатов проекта. Экскурсионная речь, ее 

признаки, приемы создания. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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Доклад (устный или письменный). Жанровые признаки 

доклада. Приемы создания.  Стендовый доклад. Приемы 

создания. 

Отчет (устный и письменный). Признаки жанра отчета. 

Приемы создания отчета.  

Коллективный проект. Самостоятельная работа учащихся над 

проектом. Рефлексия. Представление проектов. 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Учимся проводить исследование (10 часов) 

Особенности личности исследователя. Независимость в 

суждениях, наблюдательность,  

склонность к творческой деятельности, целеустремлённость и 

настойчивость,  

энергичность и трудолюбие, терпение, критичность мышления, 

любопытство, любознательность, привычка задавать себе 

вопросы и искать на них ответы. Как развивать в себе эти  

качества? 

Понятие авторитета в науке. Почему необходимо изучать 

специальную литературу по теме исследования?  

Диалогическая сущность науки и научного исследования. 

Реферирование как важная часть исследования. Что такое 

реферирование? Тезирование как основа реферирования. 

Приемы сжатия информации при тезировании. Виды 

рефератов. 

Репродуктивные рефераты: реферат-конспект и реферат-

резюме. Анализ текстов рефератов. Правила создания 

репродуктивных рефератов. 

Продуктивные рефераты: реферат-обзор и реферат-доклад. 

Анализ текстов рефератов. Правила создания продуктивных 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
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рефератов. 

Особенности научного общения. Цели общения в науке. 

Научное общение как субъект-субъектное взаимодействие. 

Цели общения в науке. Научное общение как субъект-

субъектное взаимодействие 

Научный стиль как основа взаимодействия в научной сфере. 

Объективность и отвлеченность текстов научного стиля речи. 

Проблема использования терминов в тексте исследовательской 

работы. Что такое термин? Способы толкования терминов. 

Целесообразное использование терминов в тексте 

исследовательской работы. Устранение наукообразности. 

Представление результатов исследования в виде таблиц, схем, 

диаграмм. Правила создания и оформления таблиц. Схем, 

диаграмм в научном тексте. 

Рефлексия. Итоговая диагностическая работа реферативного 

характера. 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний. 

 

Учимся выступать публично (10 часов) 

Правила  и приемы создания аргументирующей речи. Цели аргументирующей 

речи. Особенности речевой ситуации, в которой произносится 

аргументирующая речь. Виды аргументирующих речей. Требования к оратору, 

произносящему аргументирующую речь. 

Правила формулирования и выдвижения тезиса в аргументирующей речи. 

Анализ речей.  

Виды аргументов. «Аргументы  к делу». «Аргументы к человеку». Анализ 

речей.  

Выпускник научится: 

• использовать различные жанры публичной речи в различных 

ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия; 

 • создавать и произносить аргументирующую речь; 

• создавать и произносить торжественную речь; 
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Понятие «кейс аргументов». Сильные и слабые аргументы. Анализ речей. 

Виды аргументации: восходящая и нисходящая; односторонняя и двусторонняя; 

индуктивная и дедуктивная. 

Демонстрация аргументов. Принципы установления взаимосвязи тезиса и 

аргументов. 

Непозволительные приемы (уловки) в аргументирующей речи. Анализ речей. 

Правила  и приемы создания торжественной (эпидейктической) речи.  

Речевые ситуации и цели произнесения эпидейктических речей. Виды 

эпидейктических речей. Композиция эпидейктической речи. Анализ речей.  

Приемы создания эпидейктической речи. Особенности произнесения 

эпидейктических речей. 

Рефлексия. Подготовка и произнесение аргументирующей  речи (3-5 мин). 

• анализировать и оценивать аргументирующую, 

эпидейктическую речь свою и других ораторов; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

публичного выступления; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать контакт с аудиторией во время публичной 

речи; 

 

 

8 класс 

 

Учимся работать с информацией (4 часа) 

содержание приоритеты в достижении планируемых результатов 

Анализ информации 

рекламного текста. 

Определение намерения 

автора текста, выявление 

явной и скрытой 

информации, выявление 

противоречивой и 

незнакомой информации. 

Критическая оценка 

информации, основанная на 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

• находить в тексте требуемую информацию; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания 

текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 
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личном опыте и общих 

знаниях. Определение 

приемов воздействия 

автора на адресата в 

рекламном тексте. 

Анализ интернет-текста. 

Есть ли автор у анонимного 

интернет-текста? 

Критическая оценка 

информации интернет-

текста, основанная на 

академических знаниях, 

общих знаниях, личном 

опыте. Рефлексия. Итоговая 

диагностическая работа. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• интерпретировать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом - мастерство его 

исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

Учимся сотрудничать и создавать проект (8 часов) 

Компьютерная презентация как визуальная поддержка представления 

результатов работы над проектом. Правила отбора текста для презентации. 

Требования к содержанию презентации. Анализ презентаций.  

Правила дизайна презентаций. Требования к оформлению презентации. 

Анализ презентаций.  

Защита результатов проекта. Формирование и развитие умения понимать 

суть заданного вопроса, давать прямой связный ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свои тезисы; соблюдать этические нормы участия в 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
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диалоге, споре, дискуссии.  

Коллективный проект. Самостоятельная работа учащихся над проектом. 

Рефлексия. Создание компьютерной презентации проекта. Обсуждение 

представленных презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебный и социальный проект; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Учимся проводить исследование (12 часов) 

Моделирование текста доклада, отражающего результаты 

исследования. Текст доклада как замысел исследования и 

вербализация хода исследования. Анализ текстов докладов 

учащихся-исследователей. 

Определение и формулировка объекта и предмета 

исследования с помощью специальной обучающей 

программы (Е.Е.) Анализ текстов докладов учащихся-

исследователей. 

Определение и формулировка проблемы и гипотезы 

исследования с помощью специальной обучающей 

программы (Е.Е.) Анализ текстов докладов учащихся-

исследователей. 

Описание проведенных опытов, экспериментов. Обобщение 

результатов. 

Анализ текстов докладов учащихся-исследователей. 

Формулировка выводов о подтверждении, уточнении или 

опровержении гипотезы. Анализ текстов докладов 

учащихся-исследователей.  

Обоснование и формулировка актуальности, практической и 

теоретической значимости исследования. Анализ текстов 

докладов учащихся-исследователей. 

Создание тезисов доклада для представления на научно-

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
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практической конференции.  

Цель представления результатов исследования на 

конференции. Принципы отбора материала для создания 

тезисов. Моделирование текста тезисов. Анализ текстов 

выступлений учащихся-исследователей на научно-

практических конференциях. 

Рефлексия. Представление модели текста исследовательской 

работы. 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний. 

Учимся выступать публично (10 часов) 

Научно-практическая конференция школьников как ситуация публичного 

выступления. Особенности научно-практической конференции школьников. 

Отличие от научной конференции. 

Агональный (состязательный) характер научно-практической конференции.  

Понятие риторического идеала. Анализ речей. 

Овладение умением привлечь внимание членов жюри к своему выступлению, 

заинтересовать их, побудить к вступлению в диалог, вызвать симпатию и 

одобрение. Анализ видеозаписей конференций школьников.  

Овладение умением сопровождать выступление компьютерной презентацией. 

Типичные ошибки в использовании компьютерных презентаций. Анализ 

видеозаписей конференций школьников. 

Выпускник научится: 

• использовать различные жанры публичной речи в различных 

ситуациях общения; 

• создавать и произносить речь на научно-практической 

конференции; 

• отвечать на вопросы и замечания экспертов, членов жюри 

конференции; 

• анализировать и оценивать публичное выступление на 

научно-практической конференции; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

публичного выступления; 
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Овладение умением отвечать на вопросы и замечания экспертов и членов жюри. 

Анализ видеозаписей конференций школьников. 

Овладение умением проводить самоанализ своего публичного выступления на 

конференции. Анализ видеозаписей. 

Овладение умением произносить заключительное слово, благодарственную 

речь при вручении призов и наград. Анализ видеозаписей. 

Самостоятельная работа по созданию текста речи и подготовке к ее 

произнесению. 

Рефлексия. Произнесение речи на научно-практической конференции с 

использованием компьютерной презентации (5-7 мин). 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать контакт с аудиторией во время публичной 

речи; 

• произносить речь на научно-практической конференции с 

использованием компьютерной презентации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В. и др. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: 

Рабочая тетрадь для 5-7 класса. – Самара: Издательский дом «Фёдоров»: 

Издательство «Учебная литература», 2013. 

4.  Ерохина Е.Л. Рабочая тетрадь учащегося-исследователя: основная школа. Тетрадь 

№ 1. Овладеваем основами академической культуры. Учебное пособие. – М.: 

«Интеллект-Центр», 2014. 

5.  Ерохина Е.Л. Рабочая тетрадь учащегося-исследователя: основная школа. Тетрадь 

№ 2. Осваиваем азы академической грамотности. Учебное пособие. – М.: 

«Интеллект-Центр», 2014. 

6.  Ерохина Е.Л. Рабочая тетрадь учащегося-исследователя: основная школа. Тетрадь 

№ 3. Моделируем текст научного доклада. Учебное пособие. – М.: «Интеллект-

Центр», 2014. 

7.  Заграничная Н.А. Проектная деятельность в начальной школе: учимся работать 

индивидуально и в команде. Учебно-методическое пособие. – М.: «Интеллект-

Центр», 2014. 

8.  Заграничная Н.А. Проектная деятельность в школе: учимся работать 

индивидуально и в команде. Учебно-методическое пособие. – М.: «Интеллект-

Центр», 2014. 

9. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

10.  Ковалёва Г.С., Васильевых И.П. и др. Метапредметные результаты: 

Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5 класс: Пособие 

для учителя. – М.; Спб.: Просвещение, 2014. 

11.  Пинская М.А. Материалы курса «Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного образовательного стандарта» : курс на 36 

часов. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2013. 

12.  Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и 

практика : учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2013. 

13. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост.Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. 

14.  Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / [А.Б.Воронцов и др.]; 

под ред. А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2010. 

15.  Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? – М.: Первое сентября, 2010. 

Курс требует хорошего технического оснащения образовательного процесса: наличия 

компьютера с выходом в интернет, принтера, проектора, фотоаппарата, видеокамеры для 

видеозаписей ученических выступлений и их последующего анализа. 

 

5. Система оценки достижения планируемых результатов учебного курса 

«Основы учебной деятельности». 

 

Оценка достижения планируемых результатов курса осуществляется в соответствии с 

разработанной в учреждении системой оценивания отдельных видов учебных работ. 

 

 



 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанную на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11 

– 15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублений в свой собственный внутренний 

мир, стремлении самореализоваться в складывающихся этических нормах поведения, 

поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося будет способствовать 

развитию социализации личности; формированию социальной самоидентификации и 

личностных качеств, необходимых для конструктивного и достойного поведения человека 

в коллективе, обществе; профессиональной ориентации; развитию у подростков 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности 

за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны. Необходимо, чтобы 

воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту 

задачу решают различные разделы и направления Программы. 

Программа содержит девять разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования – представлены 

общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников.  

В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации  и воспитания и социализации обучающихся. 



 

 

 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и 

нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

Седьмой раздел – Взаимодействие школы с социальными партнерами – 

представлены структуры, учреждения, оказывающие помощь в реализации воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования – определены ценностные 

отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

школьников по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Девятый раздел – Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся - мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение 

всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и 

отношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и 

деятельности. 

Вышеобозначенные положения позволяют выделить базовые направления развития 

социализации и культуры личности обучающегося основной школы в преемственности с 

начальной школой: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

школы. 

 

 

 



 

 

 

2.3.1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся  

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 



 

 

 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Процесс образования и воспитания ЧОУ  предоставляет собой целостную педагогическую 

систему, основанную на принципах вальдорфской педагогики и закономерностей развития 

человека. Главной задачей целостного педагогического процесса является создание места 

социализации и персонализации, сориентированного на индивидуальные возможности и 

потребности учеников. В нашем мире, где разрушаются традиционные культуры, 

исчезают общины и подвергаются сомнению религиозные ценности, молодые люди все 

чаще нуждаются в помощи, чтобы развить в себе такие качества как доверие, сочувствие, 

способность к моральной оценке действительности, различению добра и зла. НОУ, 

опираясь на сотрудничество с родителями, сознательно культивирует эти ценности. Весь 



 

 

 

процесс обучения направлен на то, чтобы ребенок "знал и любил этот мир" и его всех 

обитателей. Результатом такого образования является то, что из стен школы лишь 

выходят открытые, сориентированные на достижения, оптимистичные, способные к 

кооперации и воодушевленные каким-то делом молодые люди, готовые взять на себя 

ответственность в пределах своих возможностей... Молодые люди именно такой 

формации столь насущно необходимы нам и в мире труда, и в университетах. На 

нижеприведенной схеме представлены ключевые понятия воспитательной системы ЧОУ. 

 
 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности. 

Личность 

Культура 

Гуманизм 

Гражданственность 

Толерантность Здоровье 

Патриотизм 

Духовно-
нравственное 

развитие 



 

 

 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания  

и социализации обучающихся 

Основой воспитания и социализации обучающихся можно считать следующие 

принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 



 

 

 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

актуализированы общечеловеческие  идеалы, а также определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Ценностный принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности подростка. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному идеалу. Следование идеалу – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом  возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей, неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Биографии великих людей  являются действенным средством 

нравственного воспитания. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 



 

 

 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть человек? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагоги школы. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители, так же как и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Школа обеспечивает наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 



 

 

 

духовно-нравственного развития и воспитания широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения подростка есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании 

базовых общечеловеческих ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом направлении определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути его реализации. Все направления 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Организация воспитания и социализации обучающихся в ЧОУ в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры 

По направлениям определены задачи воспитания и социализации, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 

основного общего образования. 

Направление 1 - гражданско-патриотическое воспитание  

(воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека) 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 



 

 

 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Содержание работы по направлению: участие в праздниках ЧОУ, мероприятиях города 

и области. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 



 

 

 

Направление 2 – личностно-социально-деятельностное воспитание  

(воспитание социальной ответственности и компетентности) 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Содержание работы по направлению: Традиционный праздник Михаила, День 

самоуправления, работа Совета старшеклассников, театральная инициатива, работа по 

благоустройству школьной территории. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 проведение общешкольных собраний; 

 организация и проведение общешкольных праздников и мероприятий; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация родительского семинара; 

 организация совместных экскурсий на предприятия города; 

 совместные проекты. 

 

 

Направление 3 – нравственно-этическое воспитание  

(воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания) 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 



 

 

 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание деятельности по направлению: Участие в фотоконкурсе «Фотопортрет 

школьного учителя», в конкурсе творческих работ «Письмо моему учителю»; 

праздник, посвященный Дню Знаний «Здравствуй, школа!» 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета ЧОУ; 

 организация акций по благоустройству помещений и территории учреждения; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение музеев, предприятий; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 



 

 

 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи, школы и бережное отношение к ним. 

 

Направление 4 – экологическое воспитание 

(воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни) 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическая безопасность; 

 • овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Содержание деятельности по направлению: традиционные праздники времен года 



 

 

 

«Годовой круговорот», озеленение учебных кабинетов и коридоров школы, акция «Цветок 

в подарок школе», акция по сбору макулатуры», экологические субботники, акция «Домик 

для птиц».  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Зимний базар», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в акциях по благоустройству территории школы; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Направление 5 – трудовое воспитание 

(воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии) 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 



 

 

 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Содержание деятельности по направлению: организация дежурства по школе, работа в 

школьном саду, садоводческие проекты. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в акциях по благоустройству помещений и территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Направление 6 – художественно-эстетическое воспитание 

(воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование основ эстетической культуры) 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России и мира. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  



 

 

 

Содержание деятельности по направлению: посвящение первоклассников в рыцари, 

греческая олимпиада, средневековый турнир, общешкольные мероприятия «Русские 

забавы», концерт к Празднику пап и мам, День Святого Валентина и Петра и Февроньи, 

Рождество в школе, Пасхальный праздник, конкурс театральных постановок, 

заключительный концерт для родителей. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий; 

 совместные посещения с родителями учреждений культуры, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки  

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются: социализация обучающихся в ходе 



 

 

 

познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и 

трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета ЧОУ; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

 

2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга  

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 



 

 

 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

2.4. Программа коррекционно-развивающей  работы 

 
          Согласно основным положениям ФГОС коррекционно-развивающая программа 

создана при организации воспитательно-образовательного процесса школьников среднего 

звена с трудностями в обучении и поведении, обусловленными слабой 

сформированностью эмоционально-регуляторной, познавательнойи личностнойсферы, 

сложностями в межличностных взаимоотношениях, а также психологической поддержки 

одаренных и способных школьников ипредпрофильной подготовки обучающихся при 

переходе в старшее звено.  

    Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии 

обучающихся второй ступени обучения и оказание помощи школьникам в освоении 

Образовательной программы. Данная программа позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-социально-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению обучающимися стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию к образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться. 

  Предметом проектирования Программы коррекционно-развивающей работы является 

создание комплекса условий для повышения эффективности обучения и воспитания 

школьников. К числу основных условий относятся: 

 Разработка и реализация адаптационно-профилактических,развивающих и 

профориентационныхпрограмм, направленных на развитие эмоционально-

регулятивной, познавательной и личностной сферы подростка, коррекцию 

недостатков в развитии психологических процессов, гармонизацию 

межличностных взаимоотношений (ученик-ученик, ученик-учитель), 

предпрофильную подготовку обучающихся. 

 Осуществление преемственности при переходе школьников в среднее и старшее 

звено посредством психологического сопровождения при осуществлении 

мониторинга. 

 Введение системы коррекционно-развивающих мероприятий с обучающимися 

имеющими трудности в обучении и поведении, сопровождение школьников с ОВЗ. 

 Ведение психолого-педагогического мониторинга развития познавательных, 

эмоционально-волевых и личностных процессов школьников. 

 Консультирование и просвещение родителей и педагогов, обучающих подростков с 

трудностями в усвоении учебной программы и поведении, а также выборе 

дальнейшего профиля обучения. 



 

 

 

Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех подходов: 

 учет структуры и динамики психологического возраста и переодизация 

психологического развития ребенка, определяющая возрастные психологические 

особенности развития личности и познания. (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

 комплексный, обеспечивающий учет медико-психолого-педагогических знаний о 

подростке, осуществление преемственности начальное-среднее-старшее звено, 

взаимосвязь с семьей. 

 междисциплинарный, позволяющий осуществлять совместно-распределительную 

деятельность педагогов, сопровождающих развитие подростка. 

 

                                                  Структура и содержание  
Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностический, 

коррекционно-развивающий, консультативно-профилактический. 

1. Концептуальный модуль представлен организацией деятельности специалистов 

психолого-социальной службы сопровождения, в состав которой входят: педагоги-

психологи, социальные педагоги.  

Целью психолого-социально-педагогического сопровождения обучающихся и 

классных коллективов является реализация комплекса превентивных, просветительских, 

диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на создание 

условий для успешного развития, обучения и социализации личности.  

Основные задачи: 

 осуществление психолого-социального сопровождения обучающихся и классных 

коллективов по основным направлениям; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

подростков с целью разрешения проблем в обучении и поведении; отслеживание 

динамики развития психологических процессов обучающихся; 

 оказание поддержки школьникам в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации: реализация коррекционно-развивающих, адаптационно-

профилактических и профориентационных программ, преодоление трудностей в учебе, 

нарушений эмоционально-волевой и мотивационно-личностной сферы, проблем 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 проведение консультативно-просветительской и профилактической работы среди 

обучающихся, педагогов, родителей, 

 пропаганда здорового образа жизни обучающихся; 

 предпрофильная подготовка обучающихся;  

 содействие развитию «универсальных учебных действий» школьников, 

обеспечивающих «умение учиться», способности личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию посредством развития познавательных процессов и 

личностных качеств. 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников, поддержка 

одаренных и способных обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Учебный план основного общего образования ЧОУ «Школа — сад на улице 

Вольная» 

Пояснительная записка. 

1. Общие положения, 

Учебный план ЧОУ «Школа - сад на улице Вольная» является нормативным 

документом, определяющим состав учебных предметов; недельное распределение 

учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся. 

     Нормативно-правовую основу разработки учебного плана ЧОУ «Школа -  сад на улице 

Вольная» составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с внесенными изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 Устав ЧОУ «Школа -  сад на улице Вольная»; 

 ООП основного общего образования ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 



 

 

 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Перспективный учебный план основного общего образования (годовой). 

Предметные области Учебные 

предметы 

      

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский язык) 

0 0 0 0 0  

Родная литература 0 0 0 0 0  

Иностранные языки Немецкий язык 102 102 102 102 102 510 

Английский язык 68 102 102 102 102 476 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 68 68 68 68 306 

Физика   68 68 102 238 

Химия   34 68 68 170 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Мировая 

художественная 

культура 

    34 34 

Технология Технология 68 68 68 68  272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Обязательная учебная нагрузка  952 1088 1156 1190 1190 5576 

Максимальная учебная нагрузка 952 1088 1156 1190 1190 5576 



 

 

 

Учебный план основного общего образования (недельный) 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

     

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский язык) 

0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Немецкий язык 3 3 3 3 3 

Английский язык 2 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 2 2 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия   1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Мировая 

художественная 

культура 

    1 

Технология Технология 2 2 2 2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Обязательная учебная нагрузка  28 32 34 35 35 

Максимальная учебная нагрузка 28 32 34 35 35 



 

 

 

 
  

ФИЛОЛОГИЯ 

Предмет Класс Кол-во 

часов 

Программа Учебники и учебные пособия 

Русский язык 

 

5 

 

 

5 

 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. Русский 

язык 5-9 классы. Просвещение, 

2011 г. 

Предметная линия учебников Л.М.Рыбченковой, 

О.М.Александровой, О.В.Загоровской и других. 5-9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Литература 5 

 

 

3 

 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. Литература  

5-9 классы. Просвещение, 2011 

Т.В. Рыжкова, И.Н. Сухих, И.И. Гуйс и др.; под ред. И.Н. Сухих. - 

М.: издательский центр «Академия», 2013 

Английский 

язык 

5 

 

 

3 

 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Иностранный язык 5-9 классы. 

Просвещение, 2011 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский 

язык, 5 кл., (ФГОС), Титул, 2012, (№679 ФП) 



 

 

 

5 

 

Примерные программыпо учебным 

предметам. Математика 5-9 классы. 

Просвещение, 2011. 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика, 5 кл., (ФГОС), 

Мнемозина, 2012, (№767 ФП) 

2 

 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. История 5-9 классы. 

Просвещение, 2011 

Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецов А.В. и др. Всеобщая 

история. История Древнего мира, 5 кл.,  Баласс, 2012, ФГОС, 

Образовательная система «Школа 2100» (№864 ФП). 

1 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. География 5-9 классы. 

Просвещение, 2011г. 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География, 5 кл., 

(ФГОС), Дрофа 2012,  

(№ 939 ФП) 

1 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Программы. 4-5 

классы, Просвещение, 2012 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры, 4-5 кл. (ФГОС), 

Просвещение, 2012,  

(№ 379 ФП) 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур,  

4-5 кл. (ФГОС), Просвещение, 2012, (№ 383 ФП) 

1 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Биология 5-9 классы. 

Просвещение, 2010 г. 

Пасечник В.В. Биология, 5 кл., (ФГОС), Дрофа, 2012 ,(№ 1000). 

5 

 

1 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Изобразительное 

искусство 5-7 классы. Просвещение, 

2011 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 

Изобразительное искусство, 5 кл., (ФГОС), Просвещение, 2012, 

(№ 1129 ФП) 

5 

 
1 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Музыка 5-7 классы. 

Просвещение, 2011 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, 5 кл, (ФГОС), Дрофа, 

2012, (№ 1138) 

 



 

 

 

5 

 

1 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Технология 5-9 классы. 

Просвещение, 2011 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др./под ред. 

Симоненко В.Д. Технология,. Обслуживающий труд, 5 кл., 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 (№1730 ФП) 

Правдюк В.Н., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др./под ред. 

Симоненко В.Д. Технология, 5 кл., ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012, 

(№1744 ФП) 

5 

 

1 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы. 

Просвещение, 2011 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шодох В.П. и др./Под ред. 

Воробьёва Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности, 5 кл., 

(ФГОС), Астрель, 2012, (№1194 ФП) 

5 

 

3 

 

Примерные программы по учебным 

предметам. Физическаякультура  

5-9 классы. Просвещение, 2010 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ Под 

ред. Виленского М.Я. Физическая культура, 5 кл, Просвещение, 

2012, (№ 1205 ФП) 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Нормативно-правовой базой  кадровых условий реализации ООП ООО является  Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 

761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Для реализации и решения задач, определенных ООП ООО  школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, 

способными к инновационной профессиональной деятельности: 
 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Директор ОУ Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической 

и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

процесса. 

1 высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Учителя осуществляют обучение и воспитание 

обучающихся, способствуют формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

18 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы. 

Библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

    1 высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

Укомплектованность штата педагогов основной ступени – 100 %. 



 

 

 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности



 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в оказании государственных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся , оплатой родителей за услуги по присмотру и уходу. Школа 

самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

  •  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда производится 

в соответствии с действующим законодательством и иными нормативным правовыми 

актами.                 

  Нормативный акт о новой системе оплаты труда в школе направлен на 

дифференцированный рост заработной платы учителей, повышение стимулирующих 

функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких результатов 

(показателей качества работы).  

  Фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 

стимулирующей части определено ОУ самостоятельно и отражено в локальных актах 

«Положение о стимулирующих надбавках и доплат работникам НОУ, «Положение о 

фонде компенсационных доплат работникам, согласованных с Педагогическим советом 

НОУ, Советом НОУ и утверждённых исполнительным директором директором. 

 

НОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем 

объеме средств долю, направляемую на обеспечение требований Стандарта на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

НОУ: 

 составляет план финансово-хозяйственной деятельности; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу НОУ. 

Контроль за состоянием системы финансовых условий предполагает вести 

мониторинги: 

–кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими 



 

 

 

базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными  к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

–повышения  квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов  на основе системно-деятельностного  

подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания  (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования 

к результатам освоения основных образовательных программ;  

– формирования  необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих  реализацию основной  

образовательной  программы; 

–создания санитарно-гигиенических  условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;  

 – установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов; стимулирующих выплат руководителям учреждений 

образования; стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в 

соответствии с достигнутыми результатами. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

управленческую деятельность руководства школы,  базисного учебного плана, 

примерных учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного 

учреждения, программ развития универсальных учебных действий,  модели аттестации 

учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  

образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

образовательную деятельность обучающих. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП. Для этого в школе разработаны и закреплены локальным 

актом перечни оснащения и оборудования НОУ. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277. 

  Во всех помещениях НОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и учащихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде. 

В школе кабинеты закреплены за определёнными классами и являются  

специализированными кабинетами по предметам учебного плана. В кабинетах есть 

необходимое демонстрационное и лабораторное оборудование, наглядные пособия. 

Таблица МТО 



 

 

 

       Помещения школы не полностью укомплектованы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. Требуется дальнейшее оснащение ОУ комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, мебелью, 

компьютерной техникой, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Запланировано приобретение: 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Ресурсное обеспечение основных образовательных программ по предметам учебного 

плана отражено в «Паспорте кабинета». 

Каждый класс имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), 

предназначенное для осуществления образовательного процесса и обеспечивается 

столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием 

на стеллажах, компьютером с потолочным размещением проектора. 

В методических кабинетах НОУ и в классе информатики обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. 

Контроль за состоянием материально-технических условий предполагает: 

техническое обслуживание технологического оборудования специализированными 

организациями; 

постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательных программ; 

эффективность использования материально-технических средств обучения. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами  

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров  

на каждых сто учащихся. 

Цифровые образовательные ресурсы,  

обеспечивающие реализацию ООП в 5 классе 

 
Предмет Наборы цифровых ресурсов к 

учебникам 

Учебные материалы Электронные издания Эл. адрес 
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Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования имеется в наличии следующие информационно-образовательные ресурсы:   

 

№ п/п            Информационно-образовательные ресурсы Кол-

во/наличие 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор  

7 

компьтер  

принтер   

фотопринтер  

цифровой фотоаппарат   

сканер   

микрофон   

электрическое пианино   

оборудование компьютерной сети   

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью  

 

цифровые датчики с интерфейсом   

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты  

+ 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках  

+ 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами  

+ 

инструмент планирования деятельности  + 

графический редактор для обработки растровых 

изображений  

+ 



 

 

 

графический редактор для обработки векторных 

изображений  

+ 

редактор подготовки презентаций  + 

редактор видео  + 

редактор звука  + 

среда для интернет-публикаций + 

редактор интернет-сайтов + 

III Техническая, методическая и организационная 

поддержка 

+ 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: размещаются домашние задания 

+ 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся + 

творческие работы учителей и обучающихся + 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления 

+ 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники;  

+ 

рабочие тетради. + 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам: электронные наглядные пособия 

+ 

электронные тренажёры;  + 

электронные практикумы. + 

      

           Предполагается дальнейшее укомплектование школы следующими 

программными  инструментами:, графический планшет, устройство глобального 

позиционирования, клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков, 

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 

сетевого взаимодействия, редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

 

 

 

3.2.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Наличие решения Педагогического совета и Совета НОУ о введении в 

образовательном учреждении Стандарта 
Август 2014 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения июнь 

2015 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

февраль-август 

2014 

4. Утверждение основной образовательной программы образовательного 

учреждения 
август 

2014 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта февраль-август 

2014 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

ноябрь 

2014 



 

 

 

 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии со Стандартом 
май 

2014 

8. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

 положения о системе оценивания  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

апрель-август 

2014 

II. Финансовое  

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Июнь 2014 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работникам 

сентябрь 

2014 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению Стандарта 
постоянно 

2. Разработка модели организации образовательного процесса март 2012 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

апрель-май 

2015 

 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта май  

2014 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи 

с введением Стандарта 

август 2014 

3.Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения Стандарта 

постоянно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

Стандарта 

постоянно 

2.Широкое информирование родительской общественности о подготовке к 

введению новых стандартов и порядке перехода на них 
по плану 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание ООП 

по мере 

необходимости 

4. Обеспечение публичной отчётности НОУ о ходе и результатах введения 

Стандарта 
ежегодно 

5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

  постоянно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации 

Стандарта основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям 

Стандарта 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

Стандарта 
постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения 
постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 
 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами: 
постоянно 

7. Наличие доступа НОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных 
постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете 
постоянно 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 



 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Приложение 4 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И КАЧЕСТВА 

образовательной программы 

 

 Показателем оценки результатов и качества образовательной программы выступает 

информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, 

адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также 

иная информация, дающее представление о результатах и качестве образования.  

 

  Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной 

программы основного общего образования с начальным и полным общим образованием; 

соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей 

работы и т.п. между собой на предмет соответствия целевым установкам ООП. 

           Результативность –это совокупность образовательных результатов, которые 

должны быть достигнуты в ходе реализации ООП; 

          Эффективность - это комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 

временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных 

результатов реализации ООП; 

          Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ, 

разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных особенностях, 

потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и 

воспитанников. 

          Доступность – это качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 

потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного 

учреждения. 

          Ресурсность - это оптимальный комплекс условий необходимых для достижения 

необходимых образовательных результатов; 

          Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие 

целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам 

инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения. 

         Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ 

образовательного учреждения. 

         Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта», которая отличает 

образовательную программу одного образовательного учреждения от другого. 

         Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, 

обеспечивающего измерение уровня достижений образовательного учреждения по 

показателям качества. 

 

Показатели Индикаторы 

Преемственность  соответствие государственным требованиям к содержанию 

образования, 

уровню и направленности ОП соответствующего типа 

 

Результативность - наличие всех трех составляющих образовательных результатов 

процедуры системы оценивания результатов; 



 

 

 

- ориентация работы учителя и учащихся на фиксацию 

индивидуального прогресса учащихся; 

- направленность контрольно-измерительных материалов 

(соотношение урочных и внеурочных занятий, направленность 

вариативной части учебного плана)  

- содержание учебного плана; 

- содержание рабочих учебных программ;  

- структура расписания учебных занятий; 

- акцент в проектировании образовательного процесса на 

современные образовательные технологии; 

- использование информационной среды ОУ в ООП; 

- наличие мониторинга реализации ООП. 

Эффективность - соотношение в учебном плане часов на коллективную и 

самостоятельную работу учащихся; 

- соотношение урочных и внеурочных занятий; 

- увеличение доли внеучебной деятельности в учебном плане; 

- наличие индивидуальных маршрутов (траекторий) и 

индивидуальных 

образовательных программ учащихся; 

- место IT- технологий в рабочих учебных программах; 

- место домашних заданий в календарно-тематических планах 

рабочих 

учебных программ; 

- наличие в ООП разных образовательных мест для детских проб и 

действий; 

- наличие мониторинговых исследований на предмет повышения 

эффективности реализации ООП. 

Доступность - наличие в ООП возможности для разных форм для изучения того 

или иного учебного предмета; 

- наличие в системе оценивания выполнения ООП учета 

(взаимозачета) 

учебных и внеучебных достижений учащихся за пределами ОУ; 

- наличие интеграционных процессов в ООП между основным и 

дополнительным образованием. 

Адаптированность - учет возрастных возможностей учащихся через набор 

определенных видов деятельности; 

- набор задач для учащихся и педагогов; 

- учет соотношения затрат на разные формы занятий с учетом 

возраста и их приоритетов. 

Ресурсность (цена программы) 

Оценка кадровых, материально-технических, информационных, 

финансовых, организационных затрат с точки зрения необходимости 

для достижения заявленных результатов. 

Инновационность - наличие обоснованного шага развития в ООП (программы 

развития) 

- наличие описанных рисков и возможных путей компенсации в ходе 

неудач 

- реальность предлагаемых изменений в реализации ООП 

возможности педагогических кадров и материально-технической 

базы для инноваций 

Уникальность - наличие «дельты» относительно ФГОС учет социума 

(региональных, местных особенностей) 



 

 

 

- наличие авторских «ходов» 

- способы представления ООП и ее результатов 

- открытость для критики, доработки и коррекции в ходе реализации 

Интегративность - возможность включения ООП в сетевое взаимодействие 

- наличие образовательных модулей, курсов и т.п. других 

образовательных учреждений. 

Полнота выполнения, охват всех сторон деятельности ОУ 

соответствие требованиям к структуре ООП со стороны ФГОС. 

 


