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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муници- 

пального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа №34 

имени Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина»  

программный документ, определяющий приоритетные цели образования, 

принципы организации отбора содержания образовательного процесса на ступени 

основного общего образования данного образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ №34 являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целе- 

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре- 

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб- 

ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви- 

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 



4  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной об- 

разовательной программы основного общего образования предусматривает реше- 

ние следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требова- 

ниям Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред- 

него (полного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего обра- 

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитатель- 

ного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образо- 

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи- 

зации 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 профес- 

сиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, орга- 

низацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги- 

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь- 

ной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь- 

ной социальной среды (станицы, района, края) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных пе- 



5  

дагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессио- 

нального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Принципы реализации основной образовательной программы ООО 

МАОУ СОШ №34 основаны на принципах государственной политики РФ в обла- 

сти образования, изложенных в Законе «Об образовании в Российской Федера- 

ции» и обеспечивают жизнедеятельность, функционирование и развитие МАОУ 

МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина: 

 Принцип адресности ОП и учёта возрастных особенностей обучаю- 

щихся.

Программа адресована обучающимся 11-15 лет, имеющим соответствующие 

медицинские показатели. 

Основные ценности образования в подростковой школе: 

 обеспечение соответствия содержания и организации образования возраст- 

ным потребностям и интересам подростков, их растущему стремлению к самопо- 

знанию и самореализации; 

 развитие творческих способностей как предпосылок для проявления раз- 

личных видов одаренности обучающихся; 

 включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве ак- 

тивного участника или организатора учебного процесса, повышение тем самым 

уровня обученности и самоопределения обучающегося, мотивированности учеб- 

но-познавательной деятельности, поиски новых путей социализации личности 

школьника, форм его адаптации к изменяющимся экономическим условиям; 

 развитие индивидуальности обучающихся, обогащение форм их самовыра- 

жения и самореализации в различных видах деятельности (учебно- 

познавательной, творческой, социально значимой, внеурочной, проектной, иссле- 

довательской); 

 гуманистическое отношение к личности, диалог и сотрудничество, под- 

держка. 

 Принцип доступности качественного образования предполагает равные 

права детей при приеме в школу, возможности изменения образовательного 

маршрута, его индивидуализацию как удовлетворение познавательных запросов 

детей и учет социального запроса.



6  

 Принцип инновационной направленности образовательного процесса 

предполагает поиск технологических решений обеспечения метапредметных ре- 

зультатов и социализации обучающихся, организации внеурочной деятельности 

обучающихся, государственно-общественного характера управления школой.

 Принцип преемственности обеспечивается за счет организации целена- 

правленной педагогической работы, единства педагогических требований на сту- 

пени начального и основного общего образования.

 Принцип системно-деятельностного подхода к организации процесса об- 

разования реализуется за счет организации активной деятельности обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности на основе педагогических и образова- 

тельных технологий.

 Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и органи- 

зации образовательного процесса предполагает направленность процесса препо- 

давания предметных областей на формирование универсальных учебных дей- 

ствий, организацию проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности, проведение интегрированных уроков и 

разработку междисциплинарных элективных курсов, в частности, обеспечиваю- 

щих профориентацию обучающихся.

 Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организа- 

ции образовательного процесса реализуется в процессе создания условий для вы- 

страивания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в том 

числе за счет дополнительного образования, психолого-педагогического сопро- 

вождения и индивидуализации процесса преподавания.

 Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

реализуется при организации проектной и исследовательской деятельности, со- 

гласования содержания учебных и дополнительных образовательных программ.

 Принцип интеграции школы с учреждениями дополнительного и про- 

фессионального образования, культуры и спорта.

 Принцип формирования информационно-образовательной среды предпо- 

лагает внедрение электронных дневников и организацию общения участников об- 

разовательного процесса с использованием ИКТ, применение ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности, организацию проектной деятельности обучающихся и 

педагогов на основе ИКТ, использование в образовательном процессе электрон- 

ных образовательных ресурсов (ЭОР), организацию электронного документообо- 

рота, оснащение учебных кабинетов цифровой техникой и электронными ресур- 

сами, работу библиотеки и медиатеки.
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 Принцип социализации обучающихся является ориентиром при организа- 

ции школьного самоуправления, проведении социальных практик, организации 

общественно-полезного труда, решении социальных и практических задач на уро- 

ках и во внеурочной деятельности.

 Принцип общественного участия в формировании содержания и органи- 

зации образовательного процесса реализуется в работе с родителями как участни- 

ками образовательного процесса, в работе органа государственно-общественного 

управления, при оценке качества условий, организации методической работы, со- 

циального и сетевого профессионального партнерства.

 Принцип оценки образовательных достижений обучающихся реализуется в 

процессе учета образовательных достижений обучающихся, оценки продуктов 

образовательной деятельности, систематических процедур внутренней и внешней 

оценки деятельности МАОУ СОШ №34.

В основе реализации основной образовательной программы лежит си- 

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор- 

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения россий- 

ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога куль- 

тур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессиональ- 

ного состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

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

ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и осво- 

ения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной дея- 

тельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному обра- 

зованию; 

• 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; 
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• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду- 

ального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей- 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 1115 лет, связанных: 

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

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

водством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педа- 

гогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебно- 

го 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 (1113 и 1315 лет) благо- 

даря 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 по- 

становки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проек- 

тирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори- 

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности вза- 

имодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко- 

операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со- 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка  переходом к кризису младшего подросткового возрас- 

та (1113 лет, 57 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания 
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представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мо- 

ралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (1415 лет, 89 классы) характеризу- 

ется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни- 

ками; 

• 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 характе- 

ристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво- 

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 

мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на 

данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку прин- 

ципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб- 

ственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития  ростом информационных пе- 

регрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодей- 

ствий  объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интер- 

нет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично- 

сти связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построе- 

ния образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка разви- 

тие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего  

типа отношений на новый. 
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2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос- 

новного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, состав- 

ляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериаль- 

ной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно- 

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной сторо- 

ны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результа- 

тов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускни- 

ков. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного пред- 

мета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом 

и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для после- 

дующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой обра- 

зования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхо- 

да: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучаю- 

щихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет опреде- 

лять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обу- 

чающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 
2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отра- 

жающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной програм- 

мы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрыва- 

ют и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достиже- 

ния этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускаю- 

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про- 

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредмет- 

ных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной про- 

граммы включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна- 

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предмет- 

ной области; 

 предпосылки научного типа мышления;

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

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при со- 

здании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам: 

– сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене- 

ние знаний и конкретные умения; 

– определяют минимум содержания гарантированного государством основно- 

го общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного пред- 

мета; 

– определяют требования к результатам освоения программ основного обще- 

го образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Англий- 

ский язык», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«История», «Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Му- 

зыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея- 

тельности», «Кубановедение», «Самбо» на базовом уровне; 

– усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

 
2.3. Личностные результаты освоения ООП 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответ- 

ственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков наро- 

дов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий- 

ского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культу- 

рой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и тра- 

диционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра- 

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова- 

нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осо- 

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо- 

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте- 

ний, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про- 

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав- 

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпи- 

мость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к со- 

знательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби- 

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове- 

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважитель- 

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се- 

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре- 

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци- 

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело- 

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза- 

имопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го- 

товность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструи- 

рованию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе- 

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения со- 

циальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институ- 

тами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, осво- 

ение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценно- 

стей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со- 

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте- 

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе- 

ния на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного насле- 

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этно- 

культурные традиции; сформированность основ художественной культуры обу- 

чающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном простран- 

стве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художествен- 
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ными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху- 

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой цен- 

ности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со- 

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз- 

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохо- 

зяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к за- 

нятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 
2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпред- 

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель- 

ные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как си- 

стема, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обуча- 

ющимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чита- 

тельской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу- 

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо- 

вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно- 

сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений челове- 

ка и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре- 

тённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро- 

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёр- 

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой сло- 

весной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
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виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диа- 

грамм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро- 

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре- 

зультаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос- 

хищать конечный результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу- 

ющих возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-
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тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре- 

шения учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе- 

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред- 

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис- 

следования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава- 

тельной задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде тех- 

нологии решения практических задач определенного класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра- 

екторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу- 

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре- 

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек- 

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани- 

руемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от- 

сутствия планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме- 

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характери- 

стик продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха- 

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
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изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за- 

дачи;

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен- 

тария для выполнения учебной задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре- 

зультатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу- 

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся смо- 

жет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея- 

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова- 

тельной деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учеб- 

ной деятельности;

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ- 

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси- 
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фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас- 

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы- 

воды. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при- 

знаки и свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод- 

чиненных ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна- 

вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменени- 

ем формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с за- 

данной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, само- 

стоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под- 

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-
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чать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделе- 

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения за- 

дачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графи- 

ческого или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз- 

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки про- 

дукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес- 

сов;

 резюмировать главную идею текста;

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети- 

ровать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно- 

популярный, информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
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 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло- 

варей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло- 

варями;

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек- 

тивизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель- 

ность 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. Обучаю- 

щийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея- 

тельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха- 

низмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по- 
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ставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо- 

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро- 

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, мо- 

нологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру- 

гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен- 

ной деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в со- 

ответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с исполь- 

зованием необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе- 

ния смысловых блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов- 

ленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредствен- 

но после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ин- 

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся смо- 

жет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо- 

димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соот- 

ветствии с условиями коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-
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вать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин- 

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

2.5. Предметные результаты 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаи- 

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

 
Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предло- 

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

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

рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

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

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог  запрос информации, диалог 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, де- 

тальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу- 

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не ме- 

нее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических тек- 

стов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- 

размышление) объёмом не менее230 слов: устно и письменно формулировать 

тему и главнуюмысль текста; формулировать вопросы по содержанию текстаи от- 

вечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать вустной и письменной 
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форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного из- 

ложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжа- 

тогои выборочного изложения  не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказыва- 

ния в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современногорусского литера- 

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

словарного диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 110-120 слов, составленного с учётом ранее изученных правилправопи- 

сания (в том числе содержащего изученные в течениетретьего года обучения 

орфограммы, пунктограммы и словас непроверяемыми написаниями); соблю- 

дать на письме правила речевого этикета. 

 
Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства вы- 

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

ческие. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

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

чинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объё- 

мом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план про- 

читанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержа- 

ние текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информацион- 

ной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том 

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

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
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Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

 
Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

художественной литературы. 

Характеризовать   особенности    публицистического    стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности 

в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистическо- 

го стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, ин- 

тервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового   стиля (в том числе 

сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра ин- 

струкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеоло- 

гических словарей русского языка. 

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

их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи 

как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхожде- 

ния, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лекси- 

ческий анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
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Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в ре- 

чи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

 
Морфология. Культура речи 

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

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

фологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологиче- 

ские признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени,действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применятьэто умение в рече- 

вой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимогослова. Конструи- 

ровать причастные обороты. Определять рольпричастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий висячий, горящий горячий). Правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласованиев 

словосочетаниях типа прич. + сущ.Правильно ставить ударение в некоторых фор- 

мах причастий. Применять правила правописания падежных окончаний и суф- 

фиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагатель- 

ных; написания гласной перед суффиксом-вш- действительных причастий про- 

шедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего 

времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным обо- 

ротом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике. 
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Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепри- 

частными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным дее- 

причастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение 

наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

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

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

пящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и ив 

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

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в 

речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистически- 

ми особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из с, в на в составе словосочетаний; правила правопи- 

сания производных предлогов. 
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Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов 

по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как 

средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков пре- 

пинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды ча- 

стиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных от- 

тенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интона- 

ционные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризо- 

вать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной 

речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междоме- 

тиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предло- 

жений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно- 
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учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); вы- ступать с 

научным сообщением. 

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

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным  научно-учебных, художественных, публицистических текстов раз- 

личных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу- 

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме- 

нее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, худо- 

жественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

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

жен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения  не 

менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ- 

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

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

тературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 

слов; словарного диктанта объёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного тек- 

ста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил пра- 

вописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обуче- 

ния орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); пони- 

мать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи 

и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

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

относительной законченности; указывать способы и средства связи предложе- 

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

нально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительно- 
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сти в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологиче- 

ские). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализи- 

ровать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; приме- 

нять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

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

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, харак- 

тера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из линг- 

вистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной дея- 

тельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тек- 

сты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный 

и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяс- 

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

жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи пред- 

ложений в тексте. 

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

писка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ- 

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распознавать 

словосочетание и предложение как единицысинтаксиса. 
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Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

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

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматиче- 

скую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

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

Распознавать предложения по  цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 

Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выражен- 

ным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство — 

меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки ти- 

ре между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

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

ного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несо- 

гласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односо- 

ставных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, 

неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, без- лич- 

ное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматиче- 
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ские, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами 

да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их свя- 

зи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные опреде- 

ления; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенно- 

сти употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связан- 

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

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однород- 

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

или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания 

в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однород- 

ными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе прило- 

жений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и при- 

соединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

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

тельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, об- 

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

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложе- 

ниями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нерас- 

пространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 
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Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пункту- 

ационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 

 
 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

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

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

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов 

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

ственной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог- 

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к дей- 

ствию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на быто- 

вые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 ре- 

плик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным  научно-учебных, художественных, публицистических текстов раз- 

личных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу- 

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме- 

нее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ- 

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

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

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов; 

словарного диктанта объёмом 35-40 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правопи- 

сания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфо- 

граммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

 
Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль 

текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 
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чи. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу ре- 

 
Находить в тексте типовые фрагменты  описание, повествование, рассужде- 

ние-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

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

танному или прослушанному в устной и письменной форме. 

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

ния искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложе- 

ний или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём 

позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объё- 

мом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных ис- 

точников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

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

слушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее280 слов; для сжатого и выборочного изложения  не менее300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с це- 

лью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста  целостность, связность, информативность). 

 
Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; ос- 

новные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности упо- 

требления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к раз- 
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личным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидно- 

стям языка. Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

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

собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой пра- 

вильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предло- 

жения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложе- 

ний и простых предложений с однородными членами; использовать соответству- 

ющие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых пред- 

ложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и прида- 

точную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предло- 

жения. 



35  

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъ- 

яснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение прида- 

точных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предло- 

жений и простых предложений с обособленными членами; использовать соответ- 

ствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложно подчинённого предложения, 

особенности употребления сложно подчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постанов- 

ки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложно- 

го предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложно- 

го предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными ви- 

дами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 



36  

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказы- 

вание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

ЛИТЕРАТУРА 

7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литерату- 

ры, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства мно- 

гонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистическо- 

го; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), пони- 

мать, что в литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев- 

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персо- 

нажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обу- 

чающихся); выявлять основные особенности языка художественного произведе- 

ния, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно- 

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, опреде- 

лять их художественные функции;

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико- 

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе ана- 

лиза и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблю- 

дений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;
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художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, по- 

слание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, раз- 

витие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, лите- 

ратурный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

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

строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи- 

вать связи между ними;

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, особенности языка;

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения ху- 

дожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино);

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

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

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пе- 

ресказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку про- 

читанному; 

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

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; под руководством учителя учиться исправлять и ре- 

дактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно 

или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные ху- 

дожественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 
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современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетиче- 

ского анализа; 

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

ственной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных и эстетических впечатлений; 

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

мендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследова- 

тельской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

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

том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа вери- 

фицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 
8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 

в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистическо- 

го; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведе- 

ний художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретиро- 

вать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), 

понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в ли- 

тературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлеж- 

ность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую пози- 

цию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём 

реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери- 

стики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно- 

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведе- 

ний (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языко-
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вые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической ре- 

чи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; худо- 

жественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, 

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проб- 

лематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др ); сюжет, ком- 

позиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие дей- 

ствия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характе- 

ристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); сти- 

хотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, стро- 

фа; афоризм;

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамкахисторико- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направ- 

лению);

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи- 

вать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного худо- 

жественного произведения;

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литератур- 

ные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, про- 

блемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения ху- 

дожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобрази- 

тельное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная гра- 

фика);

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэ- 

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

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 
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5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и само- 

стоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 

фабулу; 

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

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

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

менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для со- 

ставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической рус- 

ской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

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

ственной литературы как способа познания мира и окружающей действительно- 

сти, источника эмоциональныхи эстетических впечатлений, а также средства соб- 

ственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой ли- 

тературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также прове- 

ренных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной лите- 

ратуры; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследова- 

тельской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 
9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность ли- 

тературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства много- 

национального народа Российской Федерации; 
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2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искус- 

ства, выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, де- 

лового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анали- 

зировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, от- 

ражённой в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных 

в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлеж- 

ность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую пози- 

цию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём 

реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характери- 

стики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысли- 

вать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотно- 

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

ственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языко- 

вые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической ре- 

чи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля;

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; худо- 

жественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сен- 

тиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 

элегия, песня, отрывок, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада)); форма и содер- 

жание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героиче- 

ский, патриотический, гражданский и др . ); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развяз- 

ка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический
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герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, ин- 

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

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, ме- 

тонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антите- 

за, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, ана- 

фора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ас- 

сонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест),  

ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому литера- 

турному направлению);

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

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

бенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произ- 

ведений;

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи- 

вать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и са- 

мостоятельно прочитанного художественного произведения;

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутри текстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюже- 

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

приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения ху- 

дожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобрази- 

тельное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная гра- 

фика);

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

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

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отве- 

чать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулиро- 

вать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

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

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 
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прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргумен- 

ты; 

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

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

прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходи- 

мую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирова- 

ния; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с исполь- 

зованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фолькло- 

ра и художественной литературы как способа познания мира и окружающей дей- 

ствительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой ли- 

тературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также прове- 

ренных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной лите- 

ратуры; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследова- 

тельской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и спра- 

вочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в 

электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в информационно-телекоммукативной сети «Ин- 

тернет»; работать с электронными библиотеками и другими справочными матери- 

алами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включён- 

ных в федеральный перечень. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что 

диктует необходимость дифференцированного и индивидуального подхода к ним 

и применения разных стратегий и создания индивидуальных образовательных 

траекторий достижения этих результатов. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английско- 

му) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

лог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, вклю- 

чающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зритель- 

ными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (стра- 

нах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зри- 

тельными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологиче- 

ского высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8– 

9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – 

до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проник- 

новения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной зада- 

чи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в экс- 

плицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов), чи- 

тать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представ- 

ленную в них информацию, определять последовательность главных фактов (со- 

бытий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной ин- 

формации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без оши- 

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 
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и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, вырази- 

тельно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, по- 

строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и об- 

ращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообще- 

ние личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических еди- 

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

письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лекси- 

ческой сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, 

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

сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с ос- 

новой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные сино- 

нимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее ча- 

стотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные сред- 

ства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (ComplexObject); 

условные предложения реального (Conditional 0, ConditionalI) характера; 

предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию usedto + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 
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000); 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 

 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенче- 

ского этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематиче- 

ского содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби- 

тельную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рам- 

ках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудиро- 

вании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном 

общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожде- 

ния в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материа- 

лов на английском языке с применением информационно-коммуникативных тех- 

нологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин- 

тернет; 

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

ционно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объек- 

ты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной те- 

матики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английско- 

му) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

лог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, вклю- 

чающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зритель- 
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ными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (стра- 

нах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зри- 

тельными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологиче- 

ского высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё 

мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать резуль- 

таты выполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звуча- 

ния текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание 

звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глу- 

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни- 

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 

(объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, опреде- 

лять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

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

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой эти- 

кет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём высказыва- 

ния – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, веду- 

щих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, по- 

строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать но- 

вые слова согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навы- 

ками: правильно писать изученные слова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и об- 

ращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообще- 

ние личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических еди- 

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

письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексиче- 

ской сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса 

inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой 

формы глагола (towalk – awalk), глагол от имени существительного (apresent – 

topresent), имя существительное от прилагательного (rich – therich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные много- 

значные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, со- 

кращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные сред- 

ства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений ан- 

глийского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем време- 

ни; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкцииbe/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 
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конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smthи to stop to do smth); 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительном- 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), 

none;  
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучае- 

мого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенче- 

ского этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содер- 

жания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изуча- 

емого языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающие- 

ся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного обще- 

ния (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудиро- 

вании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном 

общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожде- 

ния в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лекси- 

ко-грамматические средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материа- 

лов на английском языке с применением информационно-коммуникативных тех- 

нологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин- 

тернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе инфор- 

мационно-справочные системы в электронной форме; 
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11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объек- 

ты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной те- 

матики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английско- 

му) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зритель- 

ными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседни- 

ка); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

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

(или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания ре- 

чи (объём монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вер- 

бальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной про- 

ектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звуча- 

ния текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глу- 

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни- 

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания 

(объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, 

обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

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

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой эти- 

кет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 
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слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 

120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (про- 

слушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, веду- 

щих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, по- 

строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, чи- 

тать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и об- 

ращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообще- 

ние личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических еди- 

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

письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лекси- 

ческой сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов 

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

имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное 

прилагательное путём соединения основы числительного с основой существи- 

тельного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное 

путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

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

частия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные сино- 

нимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаго- 

лы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные сред- 

ства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 
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4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my 

hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (ConditionalII); 

конструкцию для выражения предпочтения Iprefer …/I’dprefer 

…/I’drather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употреби- 

тельную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рам- 

ках тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 

традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского 

языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

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

и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в си- 

туациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении пере- 

спрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимиче- 

ские средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании 

– языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информа- 

ции; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материа- 

лов на английском языке с применением информационно-коммуникативных тех- 

нологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин- 

тернет; 

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

ционно-справочные системы в электронной форме; 
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10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объек- 

ты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной те- 

матики. 

 
ИСТОРИЯ 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного обще- 

го образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных наро- 

дов и государств как необходимой основы миропонимания и познания современ- 

ного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности историче- 

ских процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях разви- 

тия человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и прие- 

мы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явле- 

ний прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления обществен- 

ных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историче- 

скую информацию различных исторических и современных источников, раскры- 

вая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными ис- 

торическими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявле- 

ния и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

7 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Новоговремени, их хро- 

нологические рамки;

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей ис- 

тории XVIXVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, 

треть, четверть);
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 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIXVII вв.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ- 

нейших событий отечественной и всеобщейистории XVIXVII вв.;

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группи- 

ровка событий по их принадлежности к историческим процессам, составление 

таблиц, схем).

3. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информациио границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVIXVII вв.;

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страны и особенностями ее экономического, социального и политического разви- 

тия.

4. Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, лич- 

ные, литературные и др.);

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность;

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных 

и вещественных памятниках эпохи;

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников.

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIXVII вв., их участниках;

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVIXVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность);

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и дру- 

гих странах в раннее Новое время;

 представлять описание памятников материальной и художественной куль- 

туры изучаемой эпохи.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и поли- 

тического развития России и других стран в XVIXVII вв.; б) европейской ре-
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формации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; 

г)революцийXVIXVII вв. в европейских странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече- 

ственной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций;

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и все- 

общей истории XVIXVII вв.: а) выявлятьв историческом тексте и излагать суж- 

дения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение при- 

чини следствий событий, представленное в нескольких текстах;

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуа- 

ций; б) выделять черты сходства и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отноше- 

ния к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и все- 

общей истории XVIXVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, 

на чем основываются отдельные мнения;

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVIXVII вв. 

с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления лю- 

дей о мире, системы общественных ценностей;

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран 

XVIXVIIвв. для времени, когда они появились, и для современного общества;

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIXVII вв. (в том числе на региональном материале).

 
8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ- 

нейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;
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 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по при- 

надлежности к историческим процессам и др.);составлять систематические таб- 

лицы, схемы.

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.

4. Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, публицисти- 

ческие произведения (называть их основные виды, информационные особенно- 

сти);

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информа- 

ционную ценность;

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях оте- 

чественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, ви- 

зуальных и вещественных источников.

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках;

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов;

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.;

 представлять описание памятников материальной и художественной куль- 

туры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и поли- 

тического развития России и других странв XVIII в.; б) изменений, происшедших 

в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) промышленного пере- 

ворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеоло- 

гии Просвещения; е) революций XVIII в.;ж) внешней политики Российской импе- 

рии в системе международных отношений рассматриваемого периода;

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече- 

ственной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций;
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 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и все- 

общей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах 

и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий со- 

бытий, представленное в нескольких текстах;

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отноше- 

ния к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечествен- 

ной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение авто- 

ра, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности);

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выра- 

жать свое отношение к ним.

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(в том числе на региональном материале).

 
9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIXначала XX в.; выделять этапы (периоды) 

в развитии ключевых событий и процессов;

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отече- 

ственной и всеобщей истории XIXначалаXX в.;

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

XIX начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей историиXIX начала XX в.;

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологи- 

ческим основаниями др.);

 составлять систематические таблицы.
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3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX начала XX в.;

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран).

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источни- 

ков особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, га- 

зетная публицистика, программы политических партий, статистические данные;

 определять тип и вид источника (письменного, визуального);выявлять при- 

надлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.;

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях оте- 

чественной и всеобщей истории XIX началаXX в. из разных письменных, визу- 

альных и вещественных источников;

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого.

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX начала XX в. с использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации);

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX 

начала XXв. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, 

эссе);

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XIX начале XX в., показывая изменения, происшедшие в тече- 

ние рассматриваемого периода;

 представлять описание памятников материальной и художественной куль- 

туры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании техниче- 

ских и художественных приемов и др.

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и поли- 

тического развития России и других стран в XIX начале XX в.; б) процессов мо- 

дернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений и революций 

в рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого пе- 

риода и участия в них России;
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 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече- 

ственной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и все- 

общей истории XIX начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин ислед- 

ствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять 

свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических 

событий;

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XIX начала XXв.:а) указывать повторяющиеся черты исто- 

рических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах.

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отноше- 

ния к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX начала XX в., объяс- 

нять, что могло лежать в их основе;

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формули- 

ровать и аргументировать свое мнение;

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматривае- 

мую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое от- 

ношение к ним.

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX начала ХХ в., объяс- 

нять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного 

общества;

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX 

начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX начала ХХ в. для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурно- 

му наследию в общественных обсуждениях.
 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы: 
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 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения;

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, ми- 

лосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества;

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морально- 

го выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и эле- 

менты;

 сравнивать отдельные виды социальных норм;

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и чело- 

века;

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм;

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фак- 

ты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к социаль- 

ным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обще- 

стве;

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие соци- 

альных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, ка- 

сающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма;

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах мора- 

ли, проблеме морального выбора;

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин- 

формацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и пра- 

вовом регулировании поведения человека;

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соот- 

ветствия нормам морали;

 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни;

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную)и составлять 

простейший документ (заявление);
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 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гума- 

нистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.

 
Человек как участник правовых отношений: 

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как со- 

циальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные 

для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; право- 

вом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетне- 

го); правонарушениях и их опасности для личности и общества;

 характеризовать право как регулятор общественных отношений, конститу- 

ционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка 

в Российской Федерации;

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают право- 

отношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юриди- 

ческой ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; 

примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества;

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще- 

ственный признак классификации) нормы права, выделяя существенные призна- 

ки;

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовер- 

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражда- 

нина и государства, между правовым поведением и культурой личности; между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответ- 

ственностью;

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое 

поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и проти- 

воправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социаль- 

ных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организа- 

ции);

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фак- 

ты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли пра- 

вовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
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 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие пра- 

вовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализи- 

ровать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением ти- 

пичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, 

члена ученической общественной организации);

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: от- 

бирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на 

их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и граж- 

данина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интер- 

нете;

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин- 

формацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулиро- 

вании поведения человека, личным социальным опытом; используя обществовед- 

ческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии;

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практиче- 

ской деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и группо- 

вые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потре- 

бителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере права, вклю- 

чая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результа- 

ты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную дея- 

тельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудито- 

рии и регламентом;



63  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федера- 

ции;

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе нацио- 

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и де- 

мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур.

 
Основы российского права: 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, дру- 

гих нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об от- 

раслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершенно- 

летнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудо- 

вом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав несовер- 

шеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисципли- 

нарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обес- 

печении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терро- 

ризма и экстремизма;

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе рос- 

сийского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспече- 

нии социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отноше- 

ния, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав де- 

тей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового договора, виды 

правонарушений и виды наказаний;

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного 

и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершён- 

ные правонарушения;

 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых ак- 

тов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в 

том числе устанавливать существенный признак классификации);

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы ре- 

гулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя,  

имущественные и личные неимущественные отношения;
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 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских цен- 

ностей и личных неимущественных отношений в семье;

 использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных за- 

дач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособно- 

сти; значения семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опас- 

ности и неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экс- 

тремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к правона- 

рушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости нару- 

шения правовых норм;

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные вза- 

имодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, адми- 

нистративного и уголовного права;

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: от- 

бирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудо- 

вой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об админи- 

стративных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из 

предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и спе- 

цифике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему;

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданско- 

го, трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соот- 

ветствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной без- 

опасности при работе в Интернете;

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную ин- 

формацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и лич- 

ным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые пра- 

вонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних;
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 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного 

и уголовного права;

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семей- 

ного, административного и уголовного права в практической деятельности (вы- 

полнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повсе- 

дневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведе- 

ния, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность),  

в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регла- 

ментом;

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу);

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе наци- 

ональных ценностей современного российского общества: гуманистических и де- 

мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур.

 

8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях: 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основ- 

ных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в эконо- 

мике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной 

политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции;

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и фи- 

нансовом рынке; функции денег;

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; де- 

ятельности и проявления основных функций различных финансовых посредни- 

ков; использования способов повышения эффективности производства;

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак клас- 

сификации) механизмы государственного регулирования экономики;

 сравнивать различные способы хозяйствования;

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве;
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 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недо- 

стижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной поли- 

тики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости пра- 

вомерного налогового поведения;

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отноше- 

ние к предпринимательству и развитию собственного бизнеса;

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлени- 

ем экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограни- 

ченных ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективно- 

сти производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия 

в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономиче- 

скую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свобод- 

ных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельно- 

сти, экономических и социальных последствиях безработицы;

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различ- 

ными формами финансового мошенничества;

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критиче- 

ски оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведче- 

ские знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения 

их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производи- 

телей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; 

практики осуществления экономических действий на основе рационального вы- 

бора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов по- 

вышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для  

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобро- 

совестных практик);

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой гра- 

мотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа по- 

требления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления
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личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных пер- 

спектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполне- 

ния гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных пер- 

спектив в профессиональной сфере; 

 приобретать опыт составления простейших документов(личный финансо- 

вый план, заявление, резюме);

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гума- 

нистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.

 

Человек в мире культуры: 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, 

о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важ- 

ном ресурсе современного общества;

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы мора- 

ли и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информацион- 

ную безопасность;

 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информа- 

ционной безопасности;

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды искусств;

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и фор- 

мирования личности, взаимовлияние науки и образования;

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного обра- 

зования;

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отноше- 

ние к информационной культуре и информационной безопасности, правилам без- 

опасного поведения в Интернете;

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и много- 

образия духовной культуры;
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 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современ- 

ной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в моде- 

ли (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, 

о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации;

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать соци- 

альную информацию, представленную в разных формах (описательную, графи- 

ческую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества;

 использовать полученные знания для публичного представления результа- 

тов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенно- 

стями аудитории и регламентом;

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей.

 
9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении: 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внут- 

ренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о кон- 

ституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия 

граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях;

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и при- 

знаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на 

основе его  функций; правовое государство;

 приводить примеры государств с различными формами правления, государ- 

ственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней политики России; поли- 

тических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия 

граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве;

 классифицировать современные государства по разным признакам; элемен- 

ты формы государства; типы политических партий; типы общественно- 

политических организаций;
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 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политиче- 

скую власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемокра- 

тические политические режимы, унитарное и федеративное территориально- 

государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум;

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанно- 

стями граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кри- 

зисов в государстве;

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, поли- 

тической власти, значения политической деятельности в обществе; для объясне- 

ния взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысле- 

ния личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о 

роли информации и информационных технологий в современном мире для аргу- 

ментированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве;

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобществен- 

ного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых 

норм;

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические за- 

дачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; вы- 

полнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника 

общественно-политического движения;

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Фе- 

дерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обще- 

ствоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преоб- 

разовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике;

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 

роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из раз- 

ных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интер- 

нете;

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах уча- 

стия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гумани-
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стическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать 

на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни 

для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуаци- 

ей общения, особенностями аудитории и регламентом;

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе наци- 

ональных ценностей современного российского общества: гуманистических и де- 

мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, исследо- 

вательские проекты.

 
Гражданин и государство: 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и орга- 

низации государственной власти в Российской Федерации, государственно- 

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших ор- 

ганов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 

внутренней политики Российской Федерации;

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое госу- 

дарство с республиканской формой правления, как социальное государство, как 

светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федера- 

ции, Правительства Российской Федерации;

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государ- 

ственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности по- 

литических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и де- 

нежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обес- 

печения безопасности личности, общества и государства, в том числе от терро- 

ризма и экстремизма;

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще- 

ственный признак классификации) полномочия высших органов государственной 

власти Российской Федерации;
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 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федера- 

ции;

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики 

в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федера- 

ции, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Фе- 

дерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необхо- 

димости противодействия коррупции;

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и лич- 

ный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней поли- 

тике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране поли- 

тике «сдерживания»;

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, яв- 

ления и события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях;

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни 

в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших ор- 

ганов государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней 

политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и междуна- 

родным терроризмом;

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: от- 

бирать информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и граж- 

данина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном само- 

управлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и 

учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему;

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной вла- 

сти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информаци- 

онной безопасности при работе в Интернете;
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 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информа- 

цию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых реше- 

ниях высших органов государственной власти и управления Российской Федера- 

ции, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- 

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения 

норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивиду- 

альные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполне- 

ния гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей дея- 

тельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регла- 

ментом;

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг;

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе нацио- 

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и де- 

мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур.

 
Человек в системе социальных отношений: 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социаль- 

ных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 

важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этниче- 

ском многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 

поведении и здоровом образе жизни;

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства;

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства;

 классифицировать социальные общности и группы;

 сравнивать виды социальной мобильности;
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 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов;

 использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового об- 

раза жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фак- 

ты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным эт- 

носам;

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные со- 

циальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося по- 

ведения и его видов;

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации лич- 

ности);

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму,  

схему) и из предложенных моделей в текст;

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных по- 

следствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отноше- 

ние к людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобще- 

ственного поведения;

 использовать полученные знания в практической деятельности для выстра- 

ивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни;

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур.

 
Человек в современном изменяющемся мире: 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах;



74  

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста;

 сравнивать требования к современным профессиям;

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;

 использовать полученные знания о современном обществе для решения по- 

знавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни- 

человека;

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, фак- 

ты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современ- 

ным формам коммуникации; к здоровому образу жизни;

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические за- 

дачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуни- 

кации в виртуальном пространстве;

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицисти- 

ческих и др.) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного 

образования; выбора профессии;

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации(текстовой, гра- 

фической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её по- 

следствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе.

 

ГЕОГРАФИЯ 

7 КЛАСС 
 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изучен- 

ных географических объектов для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач;

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) гео- 

графической оболочки;

 распознавать проявления изученных географических явлений, представля- 

ющие собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность,  

ритмичность и целостность;

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе ин- 

теграции и интерпретации информации об особенностях их природы;
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 различать изученные процессы и явления, происходящие в географиче- 

ской оболочке;

 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности чело- 

века;

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира;

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информа- 

ции;

 называть особенности географических процессов на границах литосферных 

плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры;

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между дви- 

жением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным по- 

казателям;

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических ши- 

рот, западных ветров;

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные 

ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач;

 описывать климат территории по климатограмме;

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические осо- 

бенности территории;

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонен- 

тов природы в результате деятельности человека с использованием разных источ- 

ников географической информации;

 различать океанические течения;

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана 

на разных широтах с использованием различных источников географической ин- 

формации;

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органиче- 

ского мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе 

анализа различных источников географической информации;

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической информации 

для решения учебных и практико-ориентированных задач;

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;



76  

 сравнивать плотность населения различных территорий;

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;

 различать городские и сельские поселения;

 приводить примеры крупнейших городов мира;

 приводить примеры мировых и национальных религий;

 проводить языковую классификацию народов;

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях;

 определять страны по их существенным признакам;

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям реги- 

онов и отдельных стран;

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных терри- 

торий;

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач;

 выбирать источники географической информации (картографические, ста- 

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдель- 

ных территорий;

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра- 

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач;

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, пред- 

ставленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учеб- 

ных и практико-ориентированных задач;

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах от- 

дельных территорий;

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 

локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного со- 

трудничества по их преодолению.

 
8 КЛАСС 
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 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения терри- 

тории России;

 Находить в различных источниках информации факты, позволяющие опре- 

делить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны;

 характеризовать географическое положение России с использованием ин- 

формации из различных источников;

 различать федеральные округа, крупные географические районы и макроре- 

гионы России;

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и пока- 

зывать их на географической карте;

 оценивать влияние географического положения регионов России на особен- 

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

 использовать знания о государственной территории и исключительной эко- 

номической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зо- 

нальном времени для решения практико-ориентированных задач;

 оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдель- 

ных регионов страны;

 проводить классификацию природных ресурсов;

 распознавать типы природопользования;

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви- 

део- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и 

основных тектонических структур, слагающих территорию;

 находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви- 

део- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распро- 

странения гидрологических, геологических и метеорологических опасных при- 

родных явлений на территории страны;

 сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий стра-

ны; 

 
ны; 

 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий стра- 

 
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её от- 

дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пре- 
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делах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности;

 объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма;

 применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы»,

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач;

 различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажне- 

ния»; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;

 описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;

 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;

 проводить классификацию типов климата и почв России;

 распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;

 показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озё- 

ра, границы климатических   поясов   и    областей,    природно-хозяйственных 

зонв пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения мно- 

голетней мерзлоты;

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

 приводить примеры рационального и нерационального природопользова- 

ния;

 приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 

своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;

 выбирать источники географической информации (картографические, ста- 

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей населения России;

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным усло- 

виям на территории страны;

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с ми- 

ровыми показателями и показателями других стран;
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 различать демографические процессы и явления, характеризующие динами- 

ку численности населения России, её отдельных регионов и своего края;

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по за- 

данным основаниям;

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, город- 

ском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для ре- 

шения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

 применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения»,

«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура 

населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ре- 

сурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок тру- 

да», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, график, географическое описа- 

ние) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач.

 
9 КЛАСС 

 Выбирать источники географической информации (картографические, ста- 

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России;

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра- 

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отрас- 

левую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для ре- 

шения практико-ориентированных задач;

 выделять географическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для ре- 

шения той или иной задачи;

 применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хо- 

зяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и 

факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 

комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», «себе-
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стоимость и  рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», 

«сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной ком- 

плекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», 

«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние геогра- 

фического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; пробле- 

мы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и 

зону Севера России;

 классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально- 

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников;

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, стати- 

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать 

и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; усло- 

вия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляе- 

мых источников энергии (ВИЭ);

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяй- 

ство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, 

факторы и условия размещения производства, современные формы размещения  

производства);

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный про- 

дукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня разви- 

тия страны и её регионов;

 различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;

 различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот 

и пассажирооборот;

 показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отрас- 

лей сельского хозяйства;

 использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для ре- 

шения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять осо- 

бенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов,
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размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий 

для размещения предприятий и различных производств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её от- 

дельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом экологической безопасности;

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и 

их природные, социальные, политические, технологические, экологические ас- 

пекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохо- 

зяйства, предприятия и национальной экономики;

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны;

 сравнивать географическое положение, географические особенности при- 

родно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятель- 

ности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о дина- 

мике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и 

роли России в мире;

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать 

их местоположение на географической карте;

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.

 
МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ) 

Предметные результаты учебного курса «Алгебра» 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 

с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы 

и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные 

и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать деся- 

тичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бес- 

конечную десятичную дробь). 
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Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений чис- 

ловых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показате- 

лями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чи- 

сел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением вели- 

чин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты 

решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в 

процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях перемен- 

ных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением по- 

добных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения 

за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул со- 

кращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобра- 

зования выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехо- 

да от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число 

корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их си- 

стем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения 

с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя пе- 

ременными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том чис- 

ле графически. 
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Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений 

по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полу- 

ченный результат. 

Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным ко- 

ординатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на алгеб- 

раическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, стро- 

ить графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, 

время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извле- 

кать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависи- 

мостей. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точ- 

ками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадрат- 

ные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразова- 

ния выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей 

и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразова- 

ния выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на ос- 

нове правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из ма- 

тематики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводя- 

щиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 
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Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли урав- 

нение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели 

с помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую ил- 

люстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, симво- 

лические обозначения), определять значение функции по значению аргумента, 

определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свойства числовой функции 

по её графику. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числа- 

ми. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять 

значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычисле- 

ний, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы 

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли урав- 

нение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 
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Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически располо- 

жение на координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = 

k/x, y = ax2 + bx + c, y = x3, y = √x, y = |x|, в зависимости от значений коэффици- 

ентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, опи- 

сывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квад- 

ратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметиче- 

ской и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 

задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых техноло- 

гий). 

 
Предметные результаты учебного курса «Геометрия» 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по усло- 

вию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисле- 

ние длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по по- 

рядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических тео- 

рем. 
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Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свой- 

ством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в реше- 

нии геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с 

ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства рассто- 

яний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и много- 

угольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссек- 

трису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места то- 

чек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окруж- 

ности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении 

задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь нахо- 

дить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 

треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о пер- 

пендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и ли- 

нейки. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться 

их свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и 

теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических 

задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических за- 

дач. 
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Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практиче- 

ских задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоя- 

тельно делать чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольно- 

го треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических за- 

дач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади мно- 

гоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полу- 

ченные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и 

хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства опи- 

санного четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические моде- 

ли для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с приме- 

нением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетаб- 

личных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тож- 

деством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных эле- 

ментов треугольника («решение треугольников»), применять их при решении 

геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь 

вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подо- 

бия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окру- 

жающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении от- 

резков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл,  

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скаляр- 

ное произведение векторов для нахождения длин и углов. 
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Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины 

дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его 

частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоско- 

сти в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические моде- 

ли для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с приме- 

нением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором) 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представ- 

лять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и кру- 

говые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные 

в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физиче- 

ских величин, антропометрических данных, иметь представление о статистиче- 

ской устойчивости. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значе- 

ний и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по ре- 

зультатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности эле- 

ментарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диа- 

граммы Эйлера, числовая прямая. 
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Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции 

над множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы 

множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними 

для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других 

учебных предметов и курсов. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таб- 

лиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использова- 

нием комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, 

в том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь ре- 

зультатами проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе 

в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до 

первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономер- 

ности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и об- 

ществе. 

 
ИНФОРМАТИКА 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы следу- 

ющие умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача инфор- 

мации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстриро- 

вать понимание основных принципов кодирования информации различной при- 

роды (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, опериро- 

вать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи дан- 

ных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 
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приводить примеры современных устройств хранения и передачи информа- 

ции, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компь- 

ютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долго- 

временная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помо- 

щью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию 

файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, пере- 

именовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать антивирус- 

ную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных ил- 

люстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе, по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опас- 

ность для личности и общества распространения вредоносной информации, в том 

числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ин- 

формационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, ба- 

зовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на лю- 

бых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информаци- 

онных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы следу- 

ющие умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические опера- 

ции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логи- 

ческое выражение»; 
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записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнк- 

ции и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности 

для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», пони- 

мая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информа- 

тике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в 

виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логиче- 

ских, символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор 

присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и вы- 

ражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие ре- 

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализую- 

щие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов 

и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа 

на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из нату- 

рального числа. 

 
К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы следу- 

ющие умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компь- 

ютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомога- 

тельных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепаш- 

ка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы об- 

работки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (по- 

иск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными 

свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык); 
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раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 

моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моде- 

лирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархи- 

ческой структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной зада- 

чей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочива- 

нием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с ис- 

пользованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск мак- 

симального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в про- 

стых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникацион- 

ные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и гра- 

фические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повсе- 

дневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного до- 

ступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основ- 

ных технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ре- 

сурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибер- 

буллинг, фишинг). 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОС- 

СИИ 

 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных зна- 

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предмет- 

ной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по полу- 
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чению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в раз- 

личных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов . 

 

5 класс 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1 . Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

- Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразую- 

щих религий для формирования личности гражданина России; 

- иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мо- 

раль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно- 

нравственному единству страны; 

- понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным раз- 

витием личности и социальным поведением . 

Тема 2 . Наш дом — Россия 

- Иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его  

формирования; 

- знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия наро- 

дов Российской Федерации, причинах культурных различий; 

- понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества 

и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и наци- 

ями, обосновывать их необходимость 

Тема 3 . Язык и история 

- Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

- иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно- 

нравственных смыслов культуры; 

- понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

- обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, 

важности лингвистической гигиены, речевого этикета . 

Тема 4 . Русский язык — язык общения и язык возможностей 

- Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов 

России; 

- знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего 

языка народов России, важность его для существования государства и общества; 

6 понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной 

культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского государ- 

ства, уметь приводить примеры; 
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- иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхож- 

дении . 

Тема 5 . Истоки родной культуры 

- Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 

- осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основ- 

ные формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реаль- 

ными проявлениями культурного многообразия; 

- уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины . 

Тема 6 . Материальная культура 

- Иметь представление об артефактах культуры; 

- иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

- понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и про- явлениями духов- 

ной культуры; 

- понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов Рос- 

сии от географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия 

с другими этносами . 

Тема 7 . Духовная культура 

- Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», 

«религия»; 

- знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

- понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезента- 

ции в культуре; 

- осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 

- знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явления- 

ми, с которыми они связаны . 

Тема 8 . Культура и религия 

- Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни 

общества и основные социально-культурные функции; 

- осознавать связь религии и морали; 

- понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

- уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их карти- 

ны мира . 

Тема 9 . Культура и образование 

- Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для 

личности и общества; 

- иметь представление об основных ступенях образования в России и их необхо- 

димости; 

- понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 
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- приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

- понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием об- 

щества, осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса позна- 

ния как получения но- вых сведений о мире . 

Тема 10 . Многообразие культур России (практическое занятие) 

- Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и  

истории народов, их культурных особенностях; 

- выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культу- 

ре своего народа; 

- предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно- 

нравственными ценностями на основе мест- ной культурно-исторической специ- 

фики; 

- обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника 

духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности современного об- 

щества. 

 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностей 

- Знать и понимать смысл термина «семья»; 

- иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

- осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

- уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно- 

историческими условиями её существования; 

- понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное  

счастье»; 

- осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательную роль; 

- понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со 

стороны государства . 

Тема 12 . Родина начинается с семьи 

- Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

- осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

- понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

- обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, госу- 

дарства, человечества . 

Тема 13 . Традиции семейного воспитания в России: 

- иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 

ключевых элементах семейных отношений; 
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- знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного эт- 

носа; 

- уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, 

собственной семьи; 

- осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценно- 

стей, духовно-нравственных идеалов . 

Тема 14 . Образ семьи в культуре народов России: 

- знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, се- 

мейных обязанностях; 

- уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фоль- 

клорных сюжетах; 

- знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных про- 

изведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произ- 

ведениях художественной культуры; 

- понимать и обосновывать важность семейных ценностей с и пользованием раз- 

личного иллюстративного материала. 

Тема 15 . Труд в истории семьи 

- знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

- понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, ха- 

рактеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в 

семье; 

- осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально- 

экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

- характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи . 

Тема 16 . Семья в современном мире (практическое занятие) 

- Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в 

культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности 

на региональных материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

- выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре раз- 

личных народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

- предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно- 

нравственными ценностями семьи; 

- обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно- 

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной пре- 

емственности . 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

- Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно- 

нравственной культуры; 

- уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, 

человека и культуры; 
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- понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в бы- 

ту, в контексте культуры и творчества; 

- знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре . 

Тема 18 . Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

- Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать грани- 

цы их применимости; 

- осознавать и доказывать важность морально-нравственных ограничений в твор- 

честве; 

- обосновывать важность творчества как реализацию духовно- нравственных 

ценностей человека; 

- доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

- знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества . 

Тема 19 . Личность и духовно-нравственные ценности 

- Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни че- 

ловека; 

- обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и 

зла; 

- понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаи- 

мопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20 . Историческая память как духовно-нравственная ценность 

- Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные историче- 

ские периоды и уметь выделять их сущностные черты; 

- иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

- осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического 

процесса . Знать о существовании связи между историческими событиями и куль- 

турой . Обосновывать важность изучения истории как духовно- нравственного 

долга гражданина и патриота . 

Тема 2 . Литература как язык культуры 

- Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного твор- 

чества; 

- рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

- обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

в литературных произведениях . 

Тема 22 . Взаимовлияние культур 

- Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «куль- 

турный обмен» как формах распространения и обогащения духовно- 

нравственных идеалов общества; 

- понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 
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- знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной ком- 

муникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23 . Духовно-нравственные ценности российского народа 

- Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- нравственных 

ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граж- 

данственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаи- 

мопомощь, историческая па- мять и преемственность поколений, единство 

народов России с опорой на культурные и исторические особенности российско- 

го народа: 

- осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общеграждан- 

ских ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24 . Регионы России: культурное многообразие 

- Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтнич- 

ность»; 

- называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традици- 

онно проживают; 

- уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Россий- 

ской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

- понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Фе- 

дерации; 

- демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиоз- 

ного согласия в России; 

-уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины 

Тема 25 . Праздники в культуре народов России 

- Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как 

элементов культуры; 

- устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

- различать основные типы праздников; 

- уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной 

семьи; 

- анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

- понимать основной смысл семейных праздников: 

- определять нравственный смысл праздников народов России; 

- осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов Рос- 

сии, как воплощение духовно-нравственных идеалов . 

Тема 26 . Памятники архитектуры народов России 

- Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятни- 

ков архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями куль- 

туры и этапами исторического развития; 
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- понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельно- 

сти; 

- осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического 

развития и типами жилищ; 

- осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями народов России; 

- устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризо- 

вать памятники истории и культуры; 

- иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы . 

Тема 27 . Музыкальная культура народов России 

- Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творче- 

ства, рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять про- 

стые выразительные средства музыкального языка; 

- обосновывать и доказывать важность музыки как культурно- го явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 

- знать основные темы музыкального творчества народов России, народные ин- 

струменты 

Тема 28 . Изобразительное искусство народов России 

- Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художе- 

ственного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного искусства; 

- уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орна- 

менты; 

- обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культур- 

ного явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

- знать основные темы изобразительного искусства народов России . 

Тема 29 . Фольклор и литература народов России 

- Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и 

нужность этих языковых выразительных средств; 

- понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

- воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как от- 

ражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

- знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

- оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы . 

Тема 30 . Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

- Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условия- 

ми проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 
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- уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культур- 

ных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многооб- 

разия культур; 

- уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия 

между людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности 

на доступном для шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особен- 

ностей); 

- понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей,  

как взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллекти- 

визм, патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов сво- 

его края . 

Тема 31 . Культурная карта России (практическое занятие) 

-Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и по- 

литической географии; 

- понимать, что такое культурная карта народов России; 

- описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их осо- 

бенностями . 

Тема 32 . Единство страны — залог будущего России 

- Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре наро- 

дов России для обоснования её территориального, политического и экономи- 

ческого единства; 

- понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед тре- 

бованиями национального самоопределения отдельных этносов. 

 

6 класс 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1 . Мир культуры: его структура 

- Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

- понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от при- 

родных явлений; 

- уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и 

социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно- нравственным 

состоянием общества; 

- понимать зависимость социальных процессов от культурно- исторических 

процессов; 

- уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами 

развития социума . 

Тема 2 . Культура России: многообразие регионов 

- Характеризовать административно-территориальное деление России; 

- знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь 

показать их на административной карте России; 
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- понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в поли- 

этничном государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных эт- 

носов; 

- объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; 

- понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Фе- 

дерации; 

- демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиоз- 

ного согласия в России; 

- характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние 

и богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема 3 . История быта как история культуры 

- Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

- понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и 

особенностями исторического периода; 

- находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от 

их локализации в конкретных климатических, географических и культурно- 

исторических условиях . 

Тема 4 . Прогресс: технический и социальный 

- Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характери- 

зовать их роль и значение в истории и современном обществе; 

- осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль сози- 

дательного и добросовестного труда для создания социально и экономически бла- 

гоприятной среды; 

- демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и 

духовно-нравственной важности; 

- понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями 

социальных взаимосвязей в обществе; 

- осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности об- 

щества . 

Тема 5 . Образование в культуре народов России 

- Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различ- 

ных этапах его развития; 

- понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от про- 

цесса познания; 

- понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных об- 

щественных процессах; 

- обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

- характеризовать образование как часть процесса формирования духовно- 

нравственных ориентиров человека . 

Тема 6 . Права и обязанности человека 

- Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая 

культура»: 
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- характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с пра- 

вами; 

- понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанно- 

сти человека; 

- понимать необходимость соблюдения прав человека; 

- понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между права- 

ми и обязанностями человека в обществе; 

- приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов Рос- 

сии . 

Тема 7 . Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие 

- Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», «свобо- 

домыслие»; 

- характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

- знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе обще- 

ственного развития; 

- понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития 

общества . 

Тема 8 . Современный мир: самое важное (практическое занятие) 

- Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, 

его духовно-нравственные ориентиры; 

- понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека 

и общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

- называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказы- 

вать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и куль- 

туры России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9 . Духовно-нравственный облик и идеал человека 

- Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных ка- 

честв человека; 

- осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными мо- 

ральными и нравственными ценностями; 

- понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

- обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия обще- 

ства, уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 

- характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответствен- 

ность», «право» и «долг»; 

- понимать важность коллективизма как ценности современной России и его при- 

оритет перед идеологией индивидуализма; 

- приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве со- 

временной России . 

Тема 10 . Взросление человека в культуре народов России 

- Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 
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- характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также 

потребности человека для гармоничного развития и существования на каждом из 

этапов; 

- обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать 

негативные эффекты социальной изоляции; 

- знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в 

развитии личности, во взаимодействии с другими людьми . 

Тема 11 . Религия как источник нравственности 

- Характеризовать нравственный потенциал религии; 

- знать и уметь излагать нравственные принципы государство- образующих кон- 

фессий России; 

- знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствооб- 

разующих религиях современной России; 

- уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценно- 

стей для современного общества . 

Тема 12 . Наука как источник знания о человеке 

- Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

- определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразую- 

щую роль в современной культуре; 

- характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как 

его внутреннюю самоактуализацию; 

- осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного зна- 

ния . 

Тема 13 . Этика и нравственность как категории духовной культуры 

- Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

- понимать особенности этики как науки; 

- объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре 

народов России и соотносить их с личным опытом; 

- обосновывать важность и необходимость нравственности для социального бла- 

гополучия общества и личности . 

Тема 14 . Самопознание (практическое занятие) 

- Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография»,  «автопортрет», 

«рефлексия»; 

- уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопо- 

знанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

- доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения . 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15 . Труд делает человека человеком 

- Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

- соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 

- объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; пони- мать важность и 

уметь обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 

- оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 
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- осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, со- 

циальной ответственности за свой труд; 

- объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

- знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и 

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также 

«общественная оценка труда» . 

Тема 16 . Подвиг: как узнать героя?- 

- Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

- понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

- уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

- знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

- обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через зна- 

чимость для общества и понимание последствий . 

Тема 17 . Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние 

- Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

- понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в при- 

ложении к его нравственному и духовному развитию; 

- осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии 

личности; 

- обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

- обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаи- 

мопомощи, в том числе благотворительности; 

- понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социаль- 

ном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно- 

нравственного самосознания 

- Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно- 

нравственных идеалов и ценностей; 

- приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «си- 

ротство»; знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на до- 

ступном для понимания уровне; 

- обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих про- 

блем, а также необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны 

общества . 

Тема 19 . Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений 

- Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», 

«волонтерство», «социальный проект», 

«гражданская и социальная ответственность», «общественные блага», «коллекти- 

визм» в их взаимосвязи; 
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- анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, мило- 

сердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов 

и религий; 

- уметь самостоятельно находить информацию о благотвори- тельных, волонтёр- 

ских и социальных проектах в регионе своего проживания . 

Тема 20 . Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной куль- 

туры народов России 

- Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно- нравственных 

ценностей российского народа; 

- находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном насле- 

дии народов России; 

- знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной 

личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

- находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре . 

Тема 21 . Социальные профессии; их важность для сохранения духовно- 

нравственного облика общества 

- Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

- иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых пред- 

ставителям социальных профессий; 

- осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных 

профессий; 

- приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтвер- 

ждающие данную точку зрения . 

Тема 22 . Выдающиеся благотворители в истории . Благотворительность как нрав- 

ственный долг 

- Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории 

России; 

- доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в це- 

лом и для духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

- характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в 

жизни общества; 

- приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной 

России; 

- понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской дея- 

тельности, аргументировано объяснять её важность . 

Тема 23 . Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духов- 

ного прогресса общества 

- Характеризовать понятие «наука»; 

- уметь аргументировано обосновывать важность науки в со- временном обще- 

стве, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

- называть имена выдающихся учёных России; 

- обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования 

научного знания; 
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- характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, 

страны и государства; 

- обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в до- 

казательство этих понятий . 

Тема 24 . Моя профессия (практическое занятие) 

- Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в 

определённой профессии; 

- обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в 

общество; называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в 

этом виде труда . 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25 . Гражданин 

- Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

- понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданско- 

го самосознания; 

- понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина . 

Тема 26 . Патриотизм 

- Характеризовать понятие «патриотизм»; 

- приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

- различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценно- 

сти толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

- уметь обосновывать важность патриотизма . 

Тема 27 . Защита Родины: подвиг или долг? 

- Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

- доказывать важность сохранения мира и согласия; 

- обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

- понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

- характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»; обосновывать 

их важность, приводить примеры их проявлений . 

Тема 28 . Государство . Россия — наша Родина 

- Характеризовать понятие «государство»; 

- уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государ- 

ства с опорой на исторические факты и духовно-нравственные ценности; 

- характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской иден- 

тичности человека; 

- характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие 

с необходимыми нравственными качествами человека . 

Тема 29 . Гражданская идентичность (практическое занятие) 

- Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этниче- 

скую, религиозную, гендерную идентичности; 

- обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать 

их источники . 

Тема 30 . Моя школа и мой класс (практическое занятие) 
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- Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных дей- 

ствий, их нравственного характера; 

- находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потреб- 

ностям класса . 

Тема 31 . Человек: какой он? (практическое занятие) 

- Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

- приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

- формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему при- 

сущи . 

Тема 32 . Человек и культура (проект) 

- Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 

- уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ 

человека, создаваемый произведениями культуры; 

- показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

- характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на историче- 

ские и культурные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и 

с отрицательной стороны. 

 

ФИЗИКА 

К концу обучения в 7 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, экс- 

перимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агре- 

гатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое дви- 

жение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодей- 

ствующая сила, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающие- 

ся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равно- 

мерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равно- 

весие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения 

механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с различны- 

ми скоростями в живой и неживой природе, действие силы трения в природе и 

технике, влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, ры- 

чаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, выде- 

лять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физи- 

ческие величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, сред- 
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няя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление 

(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощ- 

ность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать фи- 

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру- 

гими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, за- 

кон сохранения механической энергии, при этом давать словесную формулировку 

закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно- 

-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1– 

2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерно- 

сти; 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, свя- 

зывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить рас- 

чёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать 

реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипо- 

тезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки в 

ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, си- 

лы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записы- 

вать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от дру- 

гой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движу- 

щегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, ка- 

чества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади со- 

прикосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей си- 

лы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости 

от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания 
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тел, условий равновесия рычага и блоков), участвовать в планировании учебного 

исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенно- 

му плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо- 

вания; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталки- 

вающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полез- 

ного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при вы- 

полнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значе- 

ние искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обо- 

рудованием; 

указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водо- 

провода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, арео- 

метр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физиче- 

ские законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического ис- 

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопас- 

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную лите- 

ратуру физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет,  

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из од- 

ной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 

2–3 источников информации физического содержания, в том числе публично де- 

лать краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при 

этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, со- 

провождать выступление презентацией; 
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при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанно- 

сти в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 

плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов 

и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя 

энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое 

поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавле- 

ние, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, 

конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия элек- 

трического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие маг- 

нитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и ка- 

пиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерза- 

ние водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электриче- 

ские явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле 

Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сия- 

ние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существен- 

ные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физи- 

ческие величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удель- 

ная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота паро- 

образования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей- 

ствия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное со- 

противление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физиче- 

скую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 
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характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно--кинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии, при 

этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причин- но-

следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 

изученных свойства физических явлений, физических законов или законо- 

мерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, свя- 

зывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать за- 

коны и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположе- 

ние, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, 

температуры, скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета 

излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от темпера- 

туры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация маг- 

нитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложен- 

ного оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воз- 

духа, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсо- 

лютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от дру- 

гой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводни- 

ка от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления веще- 

ства проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на провод- 

нике, исследование последовательного и параллельного соединений проводни- 

ков): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, сле- 
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дуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоём- 

кость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического 

тока): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обо- 

рудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гиг- 

рометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного то- 

ка), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физиче- 

ские закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять 

схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического ис- 

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопас- 

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на 

основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выде- 

лять информацию, которая является противоречивой или может быть недостовер- 

ной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную лите- 

ратуру физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет,  

владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из од- 

ной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе 

публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельно- 

сти, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физи- 

ки, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 



113  

следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оцени- 

вать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне 

должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), 

трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяже- 

сти, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, механиче- 

ские колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, 

шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры ис- 

пускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энер- 

гетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движе- 

ние, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равно- 

мерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, ко- 

лебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волно- 

вое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света 

в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радио- 

активность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их ха- 

рактерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое яв- 

ление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение 

планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие 

звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиоле- 

тового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космиче- 

ские лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие радиоак- 

тивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую за- 

дачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явле- 

ний; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физи- 

ческие величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном дви- 

жении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упру- 

гости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, им- 

пульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, под- 

нятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кине- 
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тическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, 

длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель прелом- 

ления среды), при описании правильно трактовать физический смысл используе- 

мых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить гра- 

фики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения им- 

пульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях, при этом давать словесную формулиров- 

ку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-- 

следственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 

изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерно- 

стей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), ис- 

пользуя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анали- 

за условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избы- 

точные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, прово- 

дить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической ве- 

личины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположе- 

ние, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зави- 

симость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости 

пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное рас- 

пространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изобра- 

жения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно соби- 

рать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его 

результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обос- 

новывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 
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проводить исследование зависимостей физических величин с использовани- 

ем прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном дви- 

жении без начальной скорости, периода колебаний математического маятника от 

длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломле- 

ния от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать уста- 

новку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятни- 

ков, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать из- 

мерения, собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полу- 

ченные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным обо- 

рудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материаль- 

ная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, 

расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические  

световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свой- 

ствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении 

учебно--практических задач, оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического ис- 

пользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопас- 

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, са- 

мостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения досто- 

верности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнитель- 

ных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно--популярную лите- 

ратуру физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, 
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владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из од- 

ной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе инфор- 

мации из нескольких источников физического содержания, публично представ- 

лять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом гра- 

мотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

 

БИОЛОГИЯ 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обуче- 

ния в 7классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные системати- 

ческие группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосе- 

менные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие 

наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, эко- 

логия растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, 

семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное 

сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные 

растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрыто- 

семенные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и 

в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части рас- 

тений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы 

по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на при- 

мере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайни- 

ки, бактерии по заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции раститель- 

ного мира на Земле; 
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выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные из- 

менения растительных сообществ, растительность (растительный покров) при- 

родных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных со- 

обществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со зна- 

ниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии,  

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бак- 

териями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологиче- 

ские опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор- 

ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уро- 

ке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобра- 

зовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обуче- 

ния в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную си- 

стематическую категорию, основные систематические группы животных (про- 

стейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоно- 

гие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. 

И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учё- 

ных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, эколо- 

гия животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семей- 

ство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы орга- 

нов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровооб- 

ращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражи- 

мость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообще- 

ство) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 



118  

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного ор- 

ганизма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, ре- 

гуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систе- 

матических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельно- 

стью и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, от- 

дельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным  

таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых 

и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с посто- 

янными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного 

мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками 

и бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, 

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его по- 

вседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со зна- 

ниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гумани- 

тарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, опи- 

сывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологиче- 

ские опыты и эксперименты; 
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соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор- 

ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уро- 

ке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобра- 

зовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обуче- 

ния в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими наука- 

ми и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его проис- 

хождение, отличия человека от животных, приспособленность к различным эко- 

логическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство че- 

ловеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. 

Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том 

числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представле- 

ний о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии чело- 

века; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, ги- 

стология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, эколо- 

гия человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровооб- 

ращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, раз- 

витие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя 

среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих при- 

знаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, си- 

стемы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на ос- 

нове сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормо- 

ны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регу- 

ляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедея- 

тельностью и средой обитания человека; 
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применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности ор- 

ганизма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наслед- 

ственные и ненаследственные программы поведения, особенности высшей нерв- 

ной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпе- 

раментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, направлен- 

ных на достижение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекци- 

онные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупре- 

ждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоян- 

ными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показа- 

тели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы за- 

щиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение 

правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная органи- 

зация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое со- 

стояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессо- 

устойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мяг- 

ких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных 

видов искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической 

культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследова- 

ния организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лаборатор- 

ным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уро- 

ке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобра- 

зовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 
 

ХИМИЯ 

8 класс 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химиче- 

ский элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неодно- 

родная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество 

вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в соедине- 

нии, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность,  

степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: реакции соеди- 

нения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндо- 

термические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой 

атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля ве- 

щества (процентная концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п.1) и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; сте- 

пень окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к 

определённому классу соединений по формулам; вид химической связи (кова- 

лентная и ионная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстриро- 

вать понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их 

положения в Периодической системе; законов сохранения массы веществ, посто- 

янства состава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и ха- 

рактеризовать табличную форму Периодической системы химических элемен- 

тов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа 

(Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые име- 

ются в таблице «Периодическая система химических элементов Д . И. Менделее- 

ва» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (со- 

став и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; хими- 

ческие реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по теплово- 

му эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ раз- 

личных классов, подтверждая описание приме- рами молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного соста- 



122  

ва; возможности протекания химических пре- вращений в различных условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; мас- 

совую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю ве- 

щества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности ‒ анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление при- 

чинно-следственных связей ‒ для изучения свойств веществ и химических реак- 

ций; естественно-научные методы познания ‒ наблюдение, измерение, моделиро- 

вание, эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению рас- 

творов с определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и 

кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

 

9 класс 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валент- 

ность, электро-отрицательность, степень окисления, химическая реакция, химиче- 

ская связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электроли- 

ты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, ка- 

тализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окисли- 

тельно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ион- 

ная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы; ско- 

рость химической реакции, предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п.1) и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в со- 

единениях различного состава; принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металли- 

ческая) в не- органических соединениях; заряд иона по химической формуле; ха- 

рактер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристалличе- 

ской решётки конкретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстри- 

ровать его понимание: описывать и характеризовать табличную форму Перио- 

дической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 

(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; со- 

относить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми 
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характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять 

общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в преде- 

лах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; хими- 

ческие реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по теплово- 

му эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свой- 

ства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекуляр- 

ных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения ре- 

акций, подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посред- 

ством составления электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возмож- 

ности протекания химических превращений в различных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с ин- 

струкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных ве- 

ществ: распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фос- 

фат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных 

металлов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности ‒ анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причин- но-

следственных связей ‒ для изучения свойств веществ и химических реакций; 

естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, моделирова- 

ние, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предмет- 

ные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства,  

то есть искусства художественного построения предметно-пространственной сре- 

ды жизни людей; 
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объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно- 

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, уста- 

новки и поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует дея- 

тельность человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архи- 

тектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости 

от поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и стати- 

ки;  

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объ- 

единённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых 

общим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь 

опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов гра- 

фической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торго- 

вой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический 

опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного и жур- 

нального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 
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иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 

уметь выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции 

по его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объ- 

ёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организа- 

цию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструк- 

ций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие из- 

менения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер орга- 

низации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно- 

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных 

зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской 

среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, 

рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной город- 

ской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной 

жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора историче- 

ской памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять плани- 

ровку города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построе- 

ния городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 

связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского простран- 

ства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и ха- 

рактер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построе- 

нии предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие челове- 

ком формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные по- 

зиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 
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иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характери- 

зовать понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его цен- 

ностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов компо- 

зиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравни- 

вать функциональные особенности современной одежды с традиционными функ- 

циями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жиз- 

ненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь 

опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового маки- 

яжа, определять эстетические и этические границы применения макияжа и стили- 

стики причёски в повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобра- 

зительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искус- 

ства и художественная фотография» (вариативный) 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искус- 

ствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых 

видов художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными 

видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятель- 

ности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценическо- 

го образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим ко- 

стюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в 

единстве всего стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников- 

постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декора- 

ций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников); 



127  

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по вы- 

бранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного 

спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора ре- 

жиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых быто- 

вых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зритель- 

ской культурой для восприятия произведений художественного творчества и по- 

нимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диа- 

фрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с по- 

мощью компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родино ведения» С.М. Прокудина- 

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства вырази- 

тельности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей 

практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художе- 

ственных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к ком- 

позиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлять познава- 

тельный интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, гра- 

фического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существова- 

ния и актуальности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в 

истории ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотогра- 

фии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий 

на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искус- 
ства; 
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уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, явля- 

ясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специа- 

листов его команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания ви- 

деоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: ви- 

деорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, ани- 

мационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры ис- 

пользования электронно-цифровых технологий в современном игровом кинемато- 

графе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэ- 

зию и уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию ани- 

мационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экран- 

ного искусства и средства массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях ху- 

дожника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного теле- 

видения и студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно- 

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художествен- 

ной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 
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МУЗЫКА 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной дея- 

тельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во 

всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный контекст 

своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по му- 

зыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искус- 

ства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут 

рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и само- 

бытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испыты- 

вают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкаль- 

ной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего 

народа, узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в 

исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за 

сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего 

народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, эко- 

номического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся 

научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных му- 

зыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения ком- 

позиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество Рос- 

сии» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музы- 

кальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, 

Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклор- 

ной музыки; 
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определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовк 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучаю- 

щийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использо- 

ванные композитором, способы развития и форму строения музыкального произ- 

ведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения рус- 

ских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- 

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обу- 

чающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи сим- 

фонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для дан- 

ного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевро- 

пейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в 

том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклор- 

ной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обу- 

чающийся научится: 
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различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из худо- 

жественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использо- 

ванные композитором, способы развития и форму строения музыкального произ- 

ведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приво- 

дить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 

духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры 

и направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной му- 

зыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музы- 

кальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятель- 

ности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искус- 

ства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими ви- 

дами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по моти- 

вам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или под- 

бирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя ло- 

гику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интона- 

ционных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифициро- 

ванных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответ- 

ствии с изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии» 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологиче- 

ских последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы разви- 

тия;  
характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования 

энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных техно- 

логий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
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Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии об- 

работки материалов и пищевых продуктов» 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления вы- 

бранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материа- 

лов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на об- 

щую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с эконо- 

мических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; опре- 

делять качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять 

качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехни- 

ка» 

 

 
ции; 

 
К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функ- 

 
назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зави- 

симости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического управления 

и регулирования, методы использования в робототехнических системах; 
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реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей материаль- 

ного мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать 

сферы их применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направле- 

ния их применения. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная 

графика. Черчение» 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документа- 

ции;  
создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструмен- 

тов и приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование» 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием про- 

граммного обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 



135  

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями ма- 

кетирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от резуль- 

татов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля 

«Автоматизированные системы» 

К концу обучения в 8 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной 

связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания ав- 

томатизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании раз- 

личных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе ис- 

пользования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эф- 

фективное управление технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными систе- 

мами, их востребованность на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животновод- 

ство» 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 
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характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных живот- 

ных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животно- 

водства своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного 

региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным 

животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животновод- 

ства;  
характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востре- 

бованность на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениевод- 

ство» 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распростра- 

нённой растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 

растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в рас- 

тениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов 

в технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востре- 

бованность на региональном рынке труда. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

 проводить анализ причин зарождения современного олимпийского 

движения, давать характеристику основным этапам его развития в 

СССР и современной России; 

 объяснять положительное влияние занятий физической культурой и 

спортом на воспитание личностных качеств современных школьни- 

ков, приводить примеры из собственной жизни; 

 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководство- 

ваться правилами технической подготовки при самостоятельном 

обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры 

оценивания техники их выполнения; 

 составлять планы самостоятельных занятий физической и техниче- 

ской подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах 

учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью 

«индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запры- 

гивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акро- 

батическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

 выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий 
способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, кача- 

ющуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных 

игр: баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски 

мяча двумя руками снизу и от груди в движении; использование ра- 

зученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

 волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; 

использование разученных технических действий в условиях игро- 

вой деятельности); 

 футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические 
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действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за 

боковой линии; использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физи- 

ческой подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

 

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

 проводить анализ основных направлений развития физической куль- 

туры в Российской Федерации, характеризовать содержание основ- 

ных форм их организации; 

 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавли- 

вать связь с наследственными факторами и занятиями физической 

культурой и спортом; 

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции ин- 

дивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их 

целевое содержание выполнятьпрыжок в длину с места, наблюдать и 

анализировать технические особенности 

в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и предлагать спо- 
собы устранения; 

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и техниче- 

ских легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установлен- 

ными требованиями к их технике; 

 демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 

 баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в 

корзину двумя и одной рукой впрыжке; 

 тактические действия в защите и нападении; использование ра- 

зученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

 волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирова- 

ние мяча в прыжке с места; тактические действия в защите и нападе- 

нии; использование разученных технических и тактических действий 
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в условиях игровой деятельности); 

 футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с 

разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы; 

 тактические действия игроков в нападении и защите; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физи- 

ческой подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей. 

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффек- 

тивность его форм в профилактике вредных привычек; обосновывать 

пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его соци- 

альную и производственную деятельность; 

 понимать пользу туристских подходов как формы организации здо- 

рового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим похо- 

дам, требования безопасности при передвижении и организации би- 

вуака; 

 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая куль- 

тура», её целевое предназначение, связь с характером и особенно- 

стями профессиональной деятельности; понимать необходимость за- 

нятий профессионально-прикладной физической подготовкой уча- 

щихся общеобразовательной школы; 

 использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоя- 

тельных занятий физической культурой и спортом, выполнять гиги- 

енические требования к процедурам массажа; 

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с по- 
мощью проб Штанге, Генча, 

«задержки дыхания»; 

 использовать их для планирования индивидуальных занятий спор- 

тивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоя- 

тельных занятиях физическими упражнениями и во время активного 

отдыха, применять способы оказания первой помощи; 
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 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к тех- 

нике их выполнения (юноши); 

 составлятьи   выполнять композицию  упражнений чер- 

лидинга с построением пирамид, элементами  степ- 

аэробики и акробатики (девушки); 

 составлять и выполнять комплекс ритмическойгимнастики с 

включением элементовхудожественной гимнастики, упражнений на 

гибкость и равновесие; 

 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к вы- 

полнению нормативных требований комплекса ГТО; 

 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плава- 
тельных упражнений; 

 выполнять повороты кувырком, маятником; 

 совершенствовать технические действия в спортивных играх: бас- 

кетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих ко- 

манд в условиях игровой деятельности, при организации тактиче- 

ских действий в нападении и защите; 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физи- 

ческой подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности 

построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и опы- 

те её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем без- 

опасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности 

личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями без- 

опасного поведения в повседневной жизни. 
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Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и ос- 

новы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для лично- 

сти, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здоро- 

вого образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков лич- 

ного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государствен- 

ной и международной безопасности, обороны страны, в противодействии основ- 

ным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распростра- 

нению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отно- 

шения к выполнению конституционного долга  защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспе- 

чения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычай- 

ных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористи- 

ческого) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распростра- 

нённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуаль- 

ной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрез- 

вычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наруж- 

ных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;10) уме- 

ние оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и прини- 

мать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реаль- 

ных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования соб- 

ственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и со- 

циальных рисков на территории проживания; 
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12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычай- 

ных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, до- 

рожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные 

связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных ре- 

зультатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедея- 

тельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей 

для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 

изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

 
МОДУЛЬ №1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО- 

СТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

 объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём 

их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористиче- 

ского характера);

 раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности пред- 

видеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);

 приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека 

и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государ- 

ства;

 классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источни- 

ки опасности  люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явле- 

ния), в том числе техногенного происхождения;

 раскрывать общие принципы безопасного поведения.

 
МОДУЛЬ №2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

 объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;

 классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);

 знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;
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 соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту;

 распознавать ситуации криминального характера;

 знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения;

 безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенно- 

го происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газо- 

снабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети);

 безопасно действовать в ситуациях криминального характера;

 безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том 

числе правильно использовать первичные средства пожаротушения.

 
МОДУЛЬ №3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

 классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный);

 соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;

 предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, 

в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического ак- 

та;

 безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником проис- 

шествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, 

водном), в том числе вызванного террористическим актом.

 
МОДУЛЬ №4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

 характеризовать потенциальные источники опасности в общественных ме- 

стах, в том числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать 

ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мо- 

шенничество, хулиганство, ксенофобия);соблюдать правила безопасного поведе- 

ния в местах массового пребывания людей (в толпе);

 знать правила информирования экстренных служб;

 безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов;

 эвакуироваться из общественных мест и зданий;

 безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в обще- 

ственных местах;
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 безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников;

 безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера.

 
МОДУЛЬ №5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

 раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества;

 помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке;

 соблюдать правила безопасного поведения на природе;

 объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года;

 безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычай- 

ных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гид- 

рологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), при- 

родных пожаров (лесные, торфяные, степные);

 характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на во-

де;  
 безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

 знать и применять способы подачи сигнала о помощи.

 
МОДУЛЬ №6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕ- 

ДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

 раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здоро- 

вого образа жизни;

 характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; раскрывать по- 

нятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима 

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополу- 

чия);

 сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакоку- 

рение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость);
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 приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных забо- 

леваний;

 безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии);

 характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федера- 

ции по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального характера;

 оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.

 
МОДУЛЬ №7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

 приводить примеры межличностного и группового конфликта;

 характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;

 характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля));

 приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экс- 

тремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкуль- 

туры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям;

 соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);

 соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомы- 

ми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе круж- 

ка/секции/спортивной команды, группе друзей;

 распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений;

 безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возмож- 

ных манипуляциях.

 

МОДУЛЬ №8 «БЕЗОПАСНОСТЬВ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРО- 

СТРАНСТВЕ»: 

 приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризо- 

вать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее  

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества);

 владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных 

изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой 

связи и др.);
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 предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;

 характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктив- 

ные сообщества в социальных сетях).

 
МОДУЛЬ №9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ»: 

 объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;

 сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности;

 объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации;

 распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в обществен- 

ном месте;

 безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(или опасных) вещей и предметов;

 безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников.

 
МОДУЛЬ №10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРО- 

ВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

 характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; объяснять 

роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современ- 

ных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрез- 

вычайных ситуаций различного характера;

 объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций;

 помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;

 владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в раз- 

личных ситуациях;
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 владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей;

 информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций.

 
КУБАНОВЕДЕНИЕ 

 

Предметные результаты: 

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего 

региона и его историческом пути. 

2. Систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяй- 

ства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории. 

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой 

на легенду. 

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наибо- 

лее значительным событиям и личностям в истории Кубани. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе 

«Кубановедение». 

6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

В результате изучения кубановедения в 5-9 классах обучающийся должен 

знать/понимать: 

 географическое положение кубанского региона;

 рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;

 климатические условия на Кубани и внутренние воды;

 типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование;

 растительный и животный мир Кубани и своей местности;

 редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края;

 природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани;

 экологические проблемы и пути их разрешения;

 особенности населения и хозяйственного развития региона;

 основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте россий- 

ской истории;

 открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и 

мировой науки;

 историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, 

города);

 произведения кубанских писателей и публицистов;

 фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;
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 истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;

 значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль 

в художественной литературе;

 литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;

 музыкально-культурное наследие региона;

 выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и 

настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ);

 особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общ- 

ностей;

уметь: 

 показывать на карте основные географические объекты края;

 характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники исто- 

рии и культуры своей местности;

 объяснять последствия влияния человека на природные компоненты;

 описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;

 находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой 

литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;

 систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на 

основе собственных представлений об основных закономерностях развития обще- 

ства;

 показывать на исторической карте территорию Кубани в различные истори- 

ческие эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые пункты, ме- 

ста важнейших исторических событий;

 излагать в устной и письменной форме полученные знания по ку- 

бановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, вы- 

полняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты);

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

аргументировать собственную точку зрения;

 анализировать идейное содержание и художественные достоинства произ- 

ведений литературы и искусства кубанских авторов;

 понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество 

местных художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани;

 отличать литературные слова и выражения от диалектных;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно- 

сти и повседневной жизни для: 

 определения опасных для человека растений, грибов и животных, встреча- 

ющихся в своей местности;
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 понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплек- 

сов Краснодарского края;

 познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального со- 

общества и пространства;

 понимания причин и значимости происходящих событий и явлений и опре- 

деления собственного отношения к ним;

 объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани;

 сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа;

 высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии 

народов многонациональной Кубани;

 общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов;

 формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отноше- 

ния к художественно-культурному наследию;

 адекватной оценки собственных способностей и возможностей их примене- 

ния в будущем.

 
САМБО 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образо- 

вательным стандартом основного общего образования результаты изучения учеб- 

ного предмета должны отражать: 

- понимание роли и значения «самбо» в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении инди- 

видуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио- 

нальной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, ре- 

креативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических заня- 

тий «самбо» с соблюдением правил техники безопасности и профилактики трав- 

матизма; освоение умение оказывать первую помощь при лёгких травмах; обога- 

щение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

«самбо», форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за дина- 

микой развития основных физических качеств: оценивать текущее состояние ор- 

ганизма и определять тренирующее воздействие на него занятий «самбо» посред- 

ством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 
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определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоро- 

вительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные спо- 

собности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

- овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; 

- расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возмож- 

ностей основных систем организма. 

 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе слу- 

жит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следу- 

ющие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных пер- 

спектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эф- 

фективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной ор- 

ганизации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих ре- 

зультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних непер- 

сонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них раз- 

рабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и осно- 

вывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагности- 

ки. 
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Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результа- 

тов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной органи- 

зации;

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

 ответственности за результаты обучения;

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельно- 

сти, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде харак- 

теристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое ис- 

пользование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возмож- 

но только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О пер- 

сональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, кото- 

рые представлены в междисциплинарной программе формирования универсаль- 

ных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные дей- 

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов яв- 

ляются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самосто- 

ятельному пополнению, переносу и интеграции;

 способность работать с информацией;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и во- 

площению найденных решений в практику;
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 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви- 

тия;

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи- 

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуни- 

кативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе;

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуаль- 

ных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль- 

татов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучаю- 

щимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемон- 

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу- 

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле- 

дующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма- 

териалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра- 

зительного 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; 
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ- 

ленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимство- 

вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея- 

тельности комиссии образовательной организации или на школьной конферен- 

ции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис- 

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу- 

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО яв- 

ляется 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 ‒ метапред- 

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администра- 

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом обра- 

зовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (за- 

конных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро- 

вания и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст- 

но/письменно/практика);
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 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);

 график контрольных мероприятий.

 
3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образова- 

тельной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение уни- 

версальными и специфическими для основных учебных предметов познаватель- 

ными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению от- 

дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются осно- 

ванием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного про- 

цесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про- 

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диа- 

гностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются темати- 

ческие планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема- 

тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и ме- 

тодов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенно- 

стей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении темати- 

ческих результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу1. 
 

1 
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характе- 

ризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой це- 



155  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже- 

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образова- 

ния и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией само- 

стоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой обра- 

зовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изуче- 

ния темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки яв- 

ляются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательно- 

сти интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уров- 

ня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, серти- 

фикаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электрон- 

ном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представ- 

ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору ин- 

дивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образова- 

ния и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя- 

заны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятель- 

ности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, ана- 

лиза качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

 

лью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результа- 

тов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе про- 
цедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапред- 

метных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких 

уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга яв- 

ляются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного про- 

цесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Ре- 

зультаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений уча- 

щихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обуча- 

ющихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе резуль- 

татов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, яв- 

ляется основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий до- 

стижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполне- 

ние заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федераль- 

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными норма- 

тивными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламен- 

тируется Законом и иными нормативными актами2. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений вы- 

пускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного гос- 

 

2 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова- 

тельным программам основного общего образования" (утв. приказами Министерства просве- 

щения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 7 ноября 2018 года №189/1513 
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ударственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов 

и иных форм по решению образовательной организации (государственный вы- 

пускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результа- 

тов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся ре- 

зультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные резуль- 

таты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охва- 

та планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспе- 

чивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе опери- 

рования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре- 

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учаще- 

гося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования,

 портфолио выпускника;

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению лич- 

ностных, метапредметных и предметных результатов;

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова- 

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отме- 

ченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образо- 

вательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (закон- 

ных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результа- 

тах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реа- 

лизации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и опи- 

сание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ- 

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаи- 

модействия участников образовательного процесса по организации работы над 

созданием и реализацией программы. 

 
1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образователь- 

ной организации была создана рабочая группа под руководством заместителя ди- 

ректора по учебно-воспитательной работе (УВР), осуществляющего деятельность 

в сфере формирования и реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными по- 

требностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в обра- 

зовательной организации образовательных технологий и методов обучения;

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учеб- 

ных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и вне- 

школьной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса;
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 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информацион- 

ное, социальное, игровое, творческое направление проектов;

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, науч- 

ными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспер- 

тов и научных руководителей;

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсаль- 

ных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно- 

методического обеспечения, подготовки кадров;

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся;

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преем- 

ственности в плане развития УУД;

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе;

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами- 

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересо- 

ванных представителей органа государственного общественного участия) по ана- 

лизу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня;

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня;

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД уча- 

щихся на сайте образовательной организации.

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД рабочей 
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группой было реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых проце- 

дур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разработаны ра- 

бочей группой и утверждены директором). 

На подготовительном этапе команда МАОУ СОШ №34 провела следующие 

аналитические работы: 

 проанализировала, какая образовательная предметность может быть поло- 

жена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал);

 рассмотрела, какие рекомендательные, теоретические, методические мате- 

риалы могут быть использованы в данной образовательной организации для 

наиболее эффективного выполнения задач программы;

 определила состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также воз- 

можности построения их индивидуальных образовательных траекторий;

 проанализировала результаты учащихся по линии развития УУД на преды- 

дущем уровне;

 проанализировала и обсудила опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной организа- 

ции.

На основном этапе была проведена работа по разработке общей стратегии раз- 

вития УУД, организации и механизма реализации задач программы, определены и 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Осо- 

бенности содержания индивидуально ориентированной работы представлены в 

рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе была осуществлена внутренняя экспертиза про- 

граммы, было проведено обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах. 

Итоговый текст программы развития УУД согласован с членами управляю- 

щего совета. После согласования текст программы утверждён директором МАОУ 

СОШ №34 имени А.И. Покрышкина МО Динской район. 

Планируется периодически анализировать результаты и вносить необходимые 

коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках 

индивидуальных консультаций. 

Среди форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совеща- 

ния и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в МАОУ СОШ№34 на регулярной основе 
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проводятся методические советы для определения, как с учетом используемой 

базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал 

разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную дея- 

тельность событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирую- 

щего характера. 

 
1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли 

в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, поло- 

женного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному со- 

трудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной шко- 

ле определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содер- 

жания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель- 

ность обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ- 

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему об- 

разованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,  

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятель- 

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в но- 
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вую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 
1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следую- 

щие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или меж- 

дисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на ка- 

ком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, 

что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процес- 

са (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также са- 

мостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 

на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуали- 

зацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохра- 

нять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в ос- 

новной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 

школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образова- 

тельного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество 

с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформи- 
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рованы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учеб- 

ного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тре- 

нинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с посте- 

пенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятель- 

ности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 
1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных пред- 

метов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые прак- 

тико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия мо- 

гут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера;

 на организацию и осуществление сотрудничества;

 на передачу информации и отображение предметного содержания;

 тренинги коммуникативных навыков;

 ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

 проведение эмпирического исследования;
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 проведение теоретического исследования;

 смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование;

 на ориентировку в ситуации;

 на прогнозирование;

 на целеполагание;

 на принятие решения;

 на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, кото- 

рые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирова- 

ния этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении зада- 

ния, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необ- 

ходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не явля- 

ется жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый ха- 

рактер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результатив- 

ности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том 

числе бинарную и критериальную оценки. 

 
1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, 

а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на ис- 

пользование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образо- 
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вательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная дея- 

тельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как мате- 

риализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориен- 

тирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «прираще- 

ние» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая яв- 

ляется логическим продолжением урочной деятельности: научно- 

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конфе- 

ренции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское;

 инженерное;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;

 игровое;

 творческое.

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей 

и условий образовательной организации, а также характеристики рабочей пред- 

метной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды про- 

ектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследо- 

вательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
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Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на со- 

держании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реа- 

лизован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более дли- 

тельного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут вой- 

ти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обу- 

чающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учеб- 

ного года. В ходе такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планиро- 

вать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и соци- 

альных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за- 

нятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изоб- 

ретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – за- 

щита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле- 

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспе- 

римента, обработка и анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз- 

нообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся;

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозна- 

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную об- 

разовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского ха- 

рактера;

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятель- 

ности обучающихся;

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной дея-
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тельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых сто- 

лов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций 

и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскур- 

сии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро- 

приятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе пред- 

ставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мему- 

аров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототи- 

пов, моделей, образцов. 

 
1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обу- 

чающегося в области использования информационно-коммуникационных техно- 

логий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ- 

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презента- 
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ционными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образователь- 

ной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образова- 

тельной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся под- 

держка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определе- 

нии планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятель- 

ности, позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в со- 

ответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, 

необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТ- 

компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам;

 факультативы;

 кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, дру- 

гих графических объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;
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 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному во- 

просу. 

 
1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки ком- 

пьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства  

и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компью- 

тера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобаль- 

ной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами поль- 

зовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обраще- 

ние за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных ин- 

формационных объектов; оценивание числовых параметров информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость пе- 

редачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требова- 

ний к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигие- 

ны, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обра- 

ботки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных ком- 

пьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; пони- 

мание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, вы- 

деление для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 
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Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поис- 

ка информации на персональном компьютере, в информационной среде организа- 

ции и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предмет- 

ные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использова- 

нием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет ин- 

формационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотеч- 

ных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на рус- 

ском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиа- 

турного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осу- 

ществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом доку- 

менте с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответ- 

ствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирова- 

ние символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в до- 

кумент формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информацион- 

ных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов 

с повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графиче- 

ских объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специ- 

ализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специаль- 

ных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгорит- 

мических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 
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др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; созда- 

ние объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтеза- 

торов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых фай- 

лов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискре- 

тизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий- 

ных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и 

т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутрен- 

них и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание кратко- 

го описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диа- 

граммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организаци- 

онные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в си- 

стемах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации 

в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; со- 

здание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообще- 

ния в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятель- 

ного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использова- 

ние программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов из- 

мерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и 

с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуаль- 

ных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для опи- 

сания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и про- 
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цессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструи- 

рование и моделирование с использованием материальных конструкторов с ком- 

пьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств програм- 

мирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, ис- 

пользование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образова- 

тельного взаимодействия в информационном пространстве образовательной орга- 

низации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен- 

ствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника 

(блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообще- 

нием; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления пе- 

ред аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; ува- 

жительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета 

и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 
1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучаю- 

щихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компе- 

тенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с 

тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся смо- 

жет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль- 

ной сети Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
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необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, про- 

пускную 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 чис- 

ле через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информа- 

ционные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур- 

сосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обу- 

чающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно- 

стей специальных компьютерных инструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно- 

стей специальных компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис- 

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обуча- 

ющийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (по- 

исковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических опе- 

раций 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.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся 

сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы до- 

кумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц);
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 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;

 создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся смо- 

жет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче- 

ского 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 решаемы- 

ми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обу- 

чающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной ко- 

дирования и частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтеза- 

торы для решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертексто- 

вых и мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылка- 

ми, 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.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка дан- 

ных в исследовании» обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато- 

риях;

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработ- 

ки, в том числе статистической и визуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.
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В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обу- 

чающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информа- 

ционные структуры для описания объектов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструк- 

торов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

 моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обу- 

чающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про- 

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, полу- 

чение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфо- 

лио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интер- 

нет;

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание кото- 

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

 
1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов 

и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей мо- 

гут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного со- 

трудничества: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов,  

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе органи- 

зации);
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 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться 

в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих вы- 

сокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные мо- 

дели финансово-экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 

 
1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про- 

граммы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетен- 

циями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко- 

водящими и иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основ- 

ного общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализа- 

ции программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формирова- 

нию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особен-
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ностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного пред- 

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследо- 

вательской деятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред- 

ставлениям об условиях формирования УУД;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского со- 

провождения обучающихся;

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной дея- 

тельности.

 
1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы- 

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу зада- 

чей буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгорит- 

му);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене- 

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче- 

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее  

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть:

 уровневой (определяются уровни владения УУД);
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 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формиру- 

ется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного про- 

цесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в от- 

дельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающе- 

гося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы ре- 

комендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оце- 

нивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достиже- 

ний. 

 

 
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина при- 

водится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования, которое в полном объёме отражено в соответ- 

ствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учётом региональных, националь- 

ных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного ком- 

плекта учебников. 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образо- 

вания составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, не- 

обходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения 

объема содержания. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле- 

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий 

и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для до- 

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обуча- 

ющимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены элементы со- 

держания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

 
2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне- 

урочной деятельности) являются приложением к ООП ООО и размещены на сай- 

те: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык (английский) 

4. История 

5. Обществознание 

6. География 

7. Математика 

8. Информатика 

9. Биология 

10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

11. Физика 

12. Биология 

13. Химия 

14. Изобразительное искусство 

15. Музыка 

16. Технология 

17. Физическая культура 

18. Основы безопасности жизнедеятельности 

19. Кубановедение 

20. Самбо 
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3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает фор- 

мирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего вос- 

питательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучаю- 

щихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реа- 

лизуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспе- 

чение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профес- 

сиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здо- 

рового и безопасного образа жизни. 

 
3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного обще- 

го образования является социально-педагогическая поддержка становления и раз- 

вития 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 ориентиро- 

ванной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравствен- 

ных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече- 

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со- 

гласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 
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осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо- 

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали  осознанной обучающимся необходимости поведе- 

ния, 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 тради- 

ций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуваже- 

ния 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, соверша- 

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результа- 

ты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем- 

лённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятель- 

ности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального вы- 

бора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представ- 

ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной без- 

опасности 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; 
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• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении лич- 

ностно 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 лю- 

дям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным ре- 

лигиям 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 успешно- 

го развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо- 

знанного, 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 бла- 

гополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических тради- 

ций семей своего народа, других народов России. 
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Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более 

полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социа- 

лизации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом нацио- 

нальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного обще- 

го образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

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, сво- 

бодам 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 обще- 

ства, 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 ответствен- 

ность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (цен- 

ности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого чело- 

века, 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 рели- 
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гиозного 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 безопас- 

ность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктив- 

ное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ре- 

сурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; соци- 

альное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устой- 

чивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра- 

зованию, 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 разви- 

тие 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 ос- 

нов эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и ис- 

кусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравствен- 

ных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать прио- 

ритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и 

формы деятельности. 

 
 

Принципы и особенности организации содержания воспитания 

и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основны- 

ми ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального раз- 

вития личности. В содержании программы должны быть актуализированы опре- 
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делённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов Рос- 

сии, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует соци- 

ально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологиче- 

ский принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные обще- 

ственные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей обще- 

ственные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обуча- 

ющихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ве- 

дущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно- 

шений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбо- 

ра, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. 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 диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстни- 

ками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимо- 

го другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно- 

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный ме- 

ханизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 

другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скры- 

тые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нрав- 

ственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 
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собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готов- 

ность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет поли- 

субъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различ- 

ные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содер- 

жании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро- 

воззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально- 

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных ре- 

лигиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образова- 

тельного учреждения, педагогического коллектива школы в организации соци- 

ально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценно- 

сти, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Соци- 

ально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про- 

блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и су- 

щественной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, из- 

менения 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 сто- 

ящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вме- 

сте с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со- 

временную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педаго- 

гически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изо- 

ляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростко- 

вый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной 

и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту  носителю педагогической культуры при- 

надлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

 

3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво- 

бодам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства,  

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историче- 

ском 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 Роди- 

ны; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важ- 

нейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, обществен- 

ных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к ан- 

тиобщественным действиям, поступкам. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязан- 

ностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского пове- 

дения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических устано- 

вок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в со- 

временном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окру- 

жением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих под- 

ростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответ- 

ственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

 социальные роли в классе: лидер  ведомый, партнёр, инициатор, референт- 

ный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собесед- 

ник, слушатель;

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, со- 

трудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведе- 

ния. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про- 

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тради- 

ции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности че- 

ловеческой 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 вы- 

полнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать труд- 

ности и доводить начатое дело до конца; 
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• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступ- 

ков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовос- 

питания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социаль- 

ного развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

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, про- 

екту, 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 (работоспособ- 

ность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность спра- 

виться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктив- 

ное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия цен- 

ностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и без- 

опасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени- 

зированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, нега- 

тивно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, пре- 

одоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье че- 

ловека; 
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• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• 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 про- 

фессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их 

к организации общественно значимой экологически ориентированной деятельно- 

сти; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигие- 

ны и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физи- 

ческой культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напит- 

ков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим ку- 

рение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра- 

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и обще- 

ства, 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 обще- 

ства, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уваже- 

ние трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать вре- 

мя, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой де- 

ятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициа- 

тиву 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 си- 

стеме 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 по- 

рядка 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 образо- 

вании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• 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 творче- 

стве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо- 

дам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства 

— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в кото- 

ром находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечатель- 

ных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотиче- 

ского долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
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кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно- 

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, эт- 

нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих кон- 

курсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско- 

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения класс- 

ных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении ме- 

роприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сооб- 

ществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представи- 

телями общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военно- 

служащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — пред- 

ставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения нацио- 

нально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственно- 

сти и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше- 

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творче- 

ство, увлечения (хобби). 
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Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного са- 

моуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образова- 

тельного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, под- 

держанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обу- 

чающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализа- 

ции посильных социальных проектов — проведении практических разовых меро- 

приятий или организации систематических программ, решающих конкретную со- 

циальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеома- 

териалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений лю- 

дей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, род- 

ному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, приро- 

де. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположно- 

го пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в под- 

готовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в се- 

мье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведе- 

ния бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, прове- 

дения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих ува- 

жение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколения- 

ми). Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
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Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных воз- 

можностях человеческого организма, их обусловленности экологическим каче- 

ством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека 

и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинго- 

вых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для млад- 

ших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и го- 

родской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и до- 

машней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практиче- 

ских делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конферен- 

ций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и ту- 

ристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристи- 

ческих походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельно- 

сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; со- 

здании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту- 

ризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологи- 

ческих факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсужде- 

ния видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских обще- 

ственных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественны- 

ми экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
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• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружаю- 

щей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интен- 

сивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра- 

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производ- 

ства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей сре- 

ды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные по- 

собия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными круж- 

ками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предпри- 

ятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих ро- 

дителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно- 

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскры- 

вающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой дея- 

тельности). 



196  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохра- 

нительная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастер- 

ских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и раз- 

новозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого професси- 

онализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источни- 

ков (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных 

и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценно- 

стях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с пред- 

ставителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельно- 

сти, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музы- 

ки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестива- 

лей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстети- 

ческого содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
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творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополни- 

тельного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художе- 

ственного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой дея- 

тельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объ- 

ектов художественной культуры с последующим представлением в образователь- 

ном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творче- 

ских работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 
3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ори- 

ентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориента- 

ции обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессио- 

нальных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярма- 

рочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачива- 

ются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Яр- 

марке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их ро- 

дители, специально приглашенные квалифицированные широко известные при- 

знанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образо- 

вания и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандирует- 

ся обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональ- 

ные образовательные программы, а также различные варианты профессионально- 

го образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучаю- 

щихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 
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экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессио- 

налом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на воз- 

можности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организа- 

циям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориен- 

тации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых 

в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с ка- 

ким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презента- 

ций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы органи- 

зации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предме- 

ту (предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профес- 

сиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работаю- 

щих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифициро- 

ванного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность 

увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

 
3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

в рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что со- 

циальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации соб- 

ственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 
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школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществ- 

ляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — админи- 

страция школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание си- 

стемы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приорите- 

тов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверст- 

ников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея- 

тельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктив- 

ного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социаль- 

ной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 
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• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адап- 

тации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных от- 

ношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирова- 

ния личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ори- 

ентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу- 

чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости,  

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельно- 

сти обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведе- 

ния; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обще- 

ственного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с со- 

циальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адек- 

ватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с исполь- 

зованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как лич- 

ных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше- 

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных цен- 

ностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с раз- 

ными социальными статусами. 

 
3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обуче- 

ния, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учё- 

том 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 ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социали- 

зация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся откры- 

той до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импрови- 

зировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и ис- 

ход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой  

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей ме- 

сто в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, со- 

циометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различ- 

ных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значи- 

мые взрослые. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познава- 

тельной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуе- 

мая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основ- 

ных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учите- 

лем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последова- 

тельное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков 

до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки соци- 

альной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на под- 

держку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учеб- 

ного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще- 

ственной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного само- 

управления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компе- 

тентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданско- 

го 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 са- 

моуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• 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 самоуправ- 

ления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных соци- 

альных 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 яв- 

ляется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педа- 

гогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представи- 
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телями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудо- 

вой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначаль- 

но развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации 

своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятель- 

ность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучаю- 

щихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции ин- 

дивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результа- 

тов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы соци- 

ализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волон- 

тёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно- 

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальны- 

ми императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизнен- 

ному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учеб- 

ными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно- 

полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятель- 

ность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных ме- 

роприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родите- 

лей обучающихся. 

3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих по- 

зитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обуча- 

ющихся: 
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• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать раци- 

ональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособно- 

сти, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать опти- 

мальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обуча- 

ющихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, эле- 

ментах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использова- 

ния биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной ак- 

тивности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обуча- 

ющихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, со- 

стояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физиче- 

ского напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обуча- 

ющихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расши- 

рение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способ- 

ны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зре- 

ния его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагруз- 

ке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необ- 

ходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуа- 

цию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, дости- 

жения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие ка- 

чества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
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МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами пози- 

тивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаи- 

модействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных си- 

туациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), 

а также поступки и поведение других людей. 

3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учре- 

ждения на ступени основного общего образования может быть представлена в ви- 

де пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоро- 

вьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучеб- 

ной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно- 

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, цен- 

ностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окру- 

жающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образо- 

вательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитар- 

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе го- 

рячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи- 

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи- 

цированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 
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• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологиче- 

ского образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на адми- 

нистрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю- 

щихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупре- 

ждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание усло- 

вий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включа- 

ет: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в круж- 

ках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз- 

можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов рабо- 

ты с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специ- 

алистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физи- 

ческой культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю- 

щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохране- 

ние и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здо- 

ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 



208  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особен- 

ностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и заня- 

тий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4- 

м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ- 

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функциониро- 

вания; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро- 

приятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учрежде- 

ния, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической куль- 

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных об- 

разовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школь- 

ную программу «Формирование экологической грамотности, экологической куль- 

туры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс- 

курсий и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и раз- 

вития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необ- 

ходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста- 

вителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры 

и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 
3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен- 

ной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (фор- 

мирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятель- 

ности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен- 

ной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награжде- 

нии, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со- 

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощ- 

рениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать актив- 

ность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 
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 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позво- 

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен- 

ной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установ- 

ление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и прояв- 

лений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размеще- 

ние обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешно- 

стью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее 

воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения соци- 

альной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих дости- 

жения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно арте- 

факты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те 

или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными 

или неоговоренными условиями расходования). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказа- 

ние материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в 

чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его де- 

ятельности. 

 
3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следую- 

щих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоро- 
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вья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоро- 

вья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образова- 

тельной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференци- 

ации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профи- 

лактической работы, формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, фор- 

мированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального со- 

стояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и без- 

опасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организа- 

ции, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучаю- 

щихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и роди- 

телями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных ор- 

ганизаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации по- 

зитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководи- 

телей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловлен- 

ные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, сти- 

лями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодич- 

ность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических 

классах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образователь- 

ной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, уче- 

ническом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из со- 

циально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
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(позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними  

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снис- 

ходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений обуча- 

ющихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличност- 

ные отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания обра- 

зования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содер- 

жания образования, уровень информированности о динамике академических до- 

стижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении об- 

разовательной программы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловлен- 

ности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических до- 

стижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содер- 

жания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и со- 

держание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении про- 

грамм общего и дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении про- 

грамм общего и дополнительного образования с учителями предметниками и ро- 

дителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего 

образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осозна- 

ющего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа России, выража- 

ется в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспи- 

тания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологи- 

ческой культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анали- 

зом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной груп- 

пе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образова- 

тельной организации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудо- 

вого, экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организа- 

ции мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспита- 

тельной и развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости роди- 

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса вос- 

питания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспи- 

тания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характе- 

ристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значе- 

ний показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
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этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагности- 

ческий); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпре- 

тационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия со- 

держания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нор- 

мам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характери- 

стик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающих- 

ся. 

 
3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, 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 обу- 

чающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учрежде- 

ния по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получе- 

ния информации на основании ответов обучающихся на специально подготовлен- 

ные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведе- 

ние разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспита- 

ния и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказыва- 

ет своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обу- 

чающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу об- 

щения 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 обу- 

чающихся. 
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном вос- 

приятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обу- 

чающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и кото- 

рых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опреде- 

лённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социали- 

зации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как ос- 

новной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматри- 

вает внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятель- 

ных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективно- 

сти работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обуча- 

ющихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспи- 

тания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной вос- 

питательной деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три эта- 

па: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентиро- 

ван на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализа- 

ции обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образо- 

вательным учреждением основных направлений Программы воспитания и социа- 

лизации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор дан- 

ных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю- 

щихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания 

и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полу- 

ченные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 
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направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с эксперимен- 

тальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирова- 

ния основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при опи- 

сании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю- 

щихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализа- 

ции обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости ро- 

дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про- 

цесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю- 

щихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего про- 

цесса воспитания и социализации обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует ис- 

следование эффективности деятельности образовательного учреждения на изуче- 

ние процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных со- 

циальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, её внутренней активности; 

• принцип объективности предполагает формализованность оценки (незави- 

симость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходи- 

мость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональ- 

ной компетентности специалистов в процессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обу- 

словленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических 

и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
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• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от пря- 

мых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нор- 

мы исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализа- 

ции обучающихся. 

 
3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на сту- 

пени основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающи- 

мися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо- 

дам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному куль- 

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традици- 

ям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь- 

ное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей историче- 

ской судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и совре- 

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в обще- 

ственном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обя- 

занности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитни- 

кам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
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• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, по- 

ступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных ду- 

ховных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных со- 

циокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего ме- 

ста и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граж- 

данскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учи- 

телями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школь- 

ном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаи- 

мосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или 

сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социаль- 

ному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте тра- 

диционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к геро- 

ическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать геро- 

ические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Феде- 

рации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обя- 

занности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
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• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, ро- 

ли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и куль- 

туре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодоле- 

вать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовос- 

питания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, спо- 

собность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к чест- 

ности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социаль- 

ного развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социаль- 

но-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья челове- 

ка, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружаю- 

щей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педаго- 

гов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 
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• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного пове- 

дения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, про- 

екту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи- 

ческого, физиологического, психического, социально-психологического, духовно- 

го, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области эко- 

логии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социаль- 

ных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического каче- 

ства окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как це- 

левой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимо- 

действии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать по- 

следствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и разви- 

тия явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факто- 

ров на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напит- 

ков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отноше- 

ние к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распро- 

страняющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточитель- 

ному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нрав- 
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ственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию 

или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро- 

вьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель- 

ность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных сек- 

циях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране при- 

роды и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских ком- 

плексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 

решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра- 

зованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и обще- 

ства, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учеб- 

но-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически ра- 

ботать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстни- 

ками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в тече- 

ние всей жизни; 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и обще- 

ства, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать вре- 

мя, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интере- 

сов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в при- 

роде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, ху- 

дожественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 
4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностя- 
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ми здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой катего- 

рии в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образователь- 

ные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обуче- 

ния в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основ- 

ного общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения, в том числе, с использованием дистанционных техно- 

логий. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а так- 

же организационные формы работы. 

4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их роди- 

телям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ; 

• создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обуча- 

ющихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и усло- 

вий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду- 

альными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и сте- 
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пенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоро- 

вья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индиви- 

дуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, орга- 

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным обра- 

зовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптималь- 

ной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готов- 

ность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин- 

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие прин- 

ципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно- 

го пространства при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основ- 

ного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возмож- 
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ностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессио- 

нальной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, про- 

граммой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесто- 

ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей- 

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со- 

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред- 

ставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с  

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характе- 

ра и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
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по оказанию им социально-психолого-педагогической помощи в условиях обра- 

зовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа- 

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недо- 

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способ- 

ствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лич- 

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со- 

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во- 

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель- 

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса  обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в раз- 

витии), их родителями (законными представителями), педагогическими работни- 

ками. 
 
 

Направление 

работы 
Основное содержание Исполнители 

Диагностическая 

работа 

• Выявление особых образовательных по- 

требностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ос- 

новной образовательной программы основ- 

ного общего образования; 

• разработка индивидуального образова- 

тельного маршрута ребёнка с ОВЗ в рамках 

образовательного учреждения; 

• проведение комплексной социально- 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физиче- 

ском развитии обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение      развития       эмоционально- 

волевой, познавательной, речевой сфер и 

координатор 

 

 

 

 
координатор 

педагог-психолог 

 
педагог-психолог, учи- 

тель-логопед, 

 

 

 
социальный педагог 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог, учи- 

тель-логопед, 
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 личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ограничен- 

ными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешно- 

сти освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

педагог-психолог, 

 

 
педагог-психолог, 

координатор 

Коррекционно- 

развивающая ра- 

бота 

• Реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого- 

педагогического в условиях образователь- 

ного процесса обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребён- 

ка с ограниченными возможностями здоро- 

вья коррекционных программ/методик, ме- 

тодов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребно- 

стями; 

• организация и проведение индивидуаль- 

ных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудно- 

стей обучения; 

• коррекция и развитие высших психиче- 

ских функций, эмоционально-волевой, по- 

знавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных дей- 

ствий в соответствии с требованиями ос- 

новного общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых личност- 

ных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, лич- 

ностной автономии; 

• формирование способов регуляции пове- 

дения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, коммуника- 

тивной компетенции; 

координатор 

 

 

 

 

 
координатор 

педагог-психолог 

 

 

 

 
педагог-психолог, учи- 

тель-логопед, 

 

 

 
педагог-психолог, учи- 

тель-логопед, 

 
педагог-психолог 

 

 
педагог-психолог 

 

 

 
педагог-психолог 

педагог-психолог 
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 • развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессио- 

нального самоопределения; 

• формирование навыков получения и ис- 

пользования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жиз- 

ненных условиях; 

• социальная защита ребёнка в случаях не- 

благоприятных условий жизни при психо- 

травмирующих обстоятельствах. 

педагог-психолог 

 

 
координатор 

 

 

 

 
социальный педагог 

педагог-психолог 

 
Консультативная 

работа 

• Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педа- 

гогов по выбору индивидуально ориентиро- 

ванных методов и приёмов работы с обуча- 

ющимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультативная помощь семье в вопро- 

сах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с огра- 

ниченными возможностями здоровья; 

• консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с огра- 

ниченными возможностями здоровья про- 

фессии, формы и места обучения в соответ- 

ствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психо- 

физиологическими особенностями. 

координатор 

 

 

 

 
педагог-психолог 

координатор 

 

 

 
педагог-психолог 

 

 

 
педагог- психолог 

Информационно- 

просветительская 

работа 

• Информационная поддержка образова- 

тельной деятельности обучающихся с осо- 

быми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), пе- 

дагогических работников; 

• различные формы просветительской дея- 

тельности (лекции, беседы, информацион- 

ные стенды, печатные материалы), направ- 

ленные на разъяснение участникам образо- 

вательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в 

координатор 

 

 

 

 
педагог-психолог 

координатор 
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 развитии), их родителям (законным пред- 

ставителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями обра- 

зовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья; 

• проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных пред- 

ставителей) по разъяснению индивидуаль- 

но-типологических особенностей различ- 

ных категорий детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 
педагог-психолог 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная диагно- 

стика 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю- 

щихся в специализиро- 

ванной помощи. 

Наблюдение, логопеди- 

ческое и психологиче- 

ское обследование; 

анкетирование  родите- 

лей, беседы с педагогами. 

сентябрь 

Углубленная диа- 

гностика детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Получение объективных 

сведений об обучающем- 

ся на основании диагно- 

стической информации 

специалистов разного 

профиля, создание диа- 

гностических "портре- 

тов" детей. 

Диагностирование. За- 

полнение диагностиче- 

ских документов специа- 

листами (речевой карты, 

протокола обследова- 

ния). 

сентябрь 

Определение уров- 

ня организованно- 

сти ребенка, осо- 

бенности эмоцио- 

нально-волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об органи- 

зованности ребенка, уме- 

нии учиться, особенно- 

сти личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив- 

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблю- 

дение во время занятий, 

беседа с родителями, по- 

сещение семьи. Состав- 

ление характеристики. 

сентябрь – 

октябрь 
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Коррекционно-развивающая работа: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Обеспечить педаго- 

гическое сопро- 

вождение детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, программы Разработать индивиду- 

альную программу по 

предмету. 

Осуществление педаго- 

гического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь 

Обеспечить психо- 

логическое и лого- 

педическое сопро- 

вождение детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Позитивная динамика раз- 

виваемых параметров 

1. Составление расписа- 

ния индивидуальных 

занятий. 

2. Проведение коррекци- 

онно-развивающих за- 

нятий. 

3. Отслеживание дина- 

мики развития ребенка. 

До 10.10 

 

 
10.10-15.05 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро- 

вья обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 Разработка   рекоменда- 

ций для педагогов, учи- 

теля, и родителей по ра- 

боте с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбе- 

регающих технологий в 

образовательный про- 

цесс Организация и про- 

ведение  мероприятий, 

направленных на сохра- 

нение, профилактику 

здоровья и формирова- 

ние навыков здорового и 

безопасного образа жиз- 

ни. 

Реализация профилакти- 

ческих программ 

в течение 

года 

 
Консультативная работа: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Консультирование 1. Рекомендации, приёмы, Индивидуальные, груп- в течение года 
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педагогов упражнения и др. матери- 

алы. 

повые, тематические 

консультации 

 

Консультирование 

обучающихся   по 

выявленных про- 

блемам, оказание 

превентивной  по- 

мощи 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери- 

алы. 

2. Разработка плана кон- 

сультативной работы с 

ребенком. 

Индивидуальные, груп- 

повые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери- 

алы. 

2. Разработка плана кон- 

сультативной работы с 

родителями. 

Индивидуальные, груп- 

повые, тематические 

консультации 

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Информирование 

родителей (закон- 

ных представите- 

лей) по медицин- 

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы се- 

минаров, тренингов 

Информационные меро- 

приятия 

в течение года 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение педа- 

гогических работ- 

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания дан- 

ной категории де- 

тей 

Организация методиче- 

ских мероприятий 

Информационные меро- 

приятия 

в течение года 

 
 

4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образо- 

вательной программы основного общего образования 
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Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в МАОУ 

СОШ №34 была создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

учителями были включены педагог-психолог и учитель-логопед. 

ПКР разрабатывалась рабочей группой образовательной организации поэтап- 

но. 

На подготовительном этапе было определено нормативно-правовое обеспе- 

чение коррекционной работы, проанализирован состав детей с ОВЗ, их особые 

образовательные потребности; сопоставлены результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создан фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания уча- 

щихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; опре- 

делены направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описаны 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза программы; 

проведено обсуждение хода реализации программы на школьных методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; при- 

нято итоговое решение об утверждении программы. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея- 

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых об- 

разовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответ- 

ствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом ор- 

ганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
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соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и об- 

разовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необ- 

ходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обуче- 

ния, методов и приёмов работы. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного 

учреждения по месту жительства обучающегося. Особенности организации обра- 

зовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной 

нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного взаи- 

модействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или 

по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанцион- 

ной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психо- 

лого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образова- 

тельного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учё- 

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том чис- 

ле особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблю- 

дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступ- 

ности); 
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• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обуче- 

ния специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, от- 

сутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро- 

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо- 

бые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализи- 

рованное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплекс- 

ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и группо- 

вых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум- 

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развиваю- 

щимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару- 

шения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются ра- 

бочие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педа- 

гога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным яв- 

ляется использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образователь- 

ных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образователь- 

ных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами со- 

ответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
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педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессио- 

нальной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здо- 

ровья основной образовательной программы основного общего образования, кор- 

рекции недостатков их физического и (или) психического развития имеются в 

штатном расписании ставки педагогических работников: учитель-логопед, педа- 

гог-психолог, социальный педагог. Уровень квалификации работников образова- 

тельного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалифи- 

кационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной под- 

готовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для это- 

го необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимаю- 

щихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладаю- 

щие необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития 

различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий 

организации образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной 

формах. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррек- 

ционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежа- 

щие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для бес- 

препятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприя- 

тий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и ле- 

чебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также 



236  

оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного обору- 

дования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом 

специфики нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям 

здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работ- 

ника оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается досту- 

пом к сети Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по ме- 

сту проживания педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педа- 

гогического работника соответствующий договор заключается с образовательным  

учреждением; 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребен- 

ка-инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа- 

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием совре- 

менных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельно- 

сти, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учиты- 

вающей особенности организации основного общего образования, а также специ- 

фику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра- 

цию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, обес- 

печивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 
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• способствующей достижению результатов освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования обучающимися с ограничен- 

ными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно- 

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учре- 

ждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление индивидуальных планов общего образования и коррекции от- 

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лич- 

ностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организа- 

циями различных ведомств, общественными организациями и другими институ- 

тами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоро- 

вьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар- 

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвали- 

дов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
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4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцирован- 

ный характер и могут определяться индивидуальными программами развития де- 

тей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В уроч- 

ной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные ре- 

зультаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с уче- 

том индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направлен- 

ных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуника- 

тивных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и 

т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с уче- 

том индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуаль- 

ные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушен- 

ным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта реше- 

ния проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные ре- 

зультаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МАОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. 

Покрышкина, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образова- ния, определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направ- 

лений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организа- 

цию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятель- 

ности по классам и учебным годам. 

Учебный план предусматривает обучение в МАОУ СОШ №34 на русском язы- 

ке. 

Учебный план МАОУ СОШ №34 состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана МАОУ МО Динской район СОШ №34 

имени А.И. Покрышкина, имеющей аккредитацию и лицензию на организацию 

об- разовательного процесса и реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, определяет состав учебных предметов 

обязатель- ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от- 

ношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите- 

лей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Она формируется совместно с органом общественного управления образователь- 

ным процессом. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано 
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на: 
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 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных пред- 

метов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих ин- 

тересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе этно- 

культурные; 

 внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта органи- 

зуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, со- 

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством раз- 

личных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной ор- 

ганизацией могут использоваться возможности учреждений дополнительного об- 

разования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной дея- 

тельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, те- 

матических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реали- 

зации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательная организация и утверждает ежегодно. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы,  

в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающе- 

гося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реа- 

лизация индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с 

помощью дистанционного образования. 

При проведении занятий по иностранному языку (79 кл.), технологии 

(78 кл.), информатике (79 кл.) при наполняемости класса 20 и более человек 

при условии наличия средств и возможности организации образовательного про- 

цесса осуществляется деление класса на подгруппы. 
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Учебный план основного общего образования МАОУ МО Динской район 

СОШ №34 имени А.И. Покрышкина для 7-9 классов, реализующих основную 

об- разовательную программу основного общего образования, соответствующую 

ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образо- 

вательного стандарта основного общего образования») и ФОП ООО (приказ Ми- 

нистерства просвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»), фик- 

сирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обуча- 

ющихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МАОУ МО 

Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина а, разработан с учетом 

письма Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарско- 

го края от 14.07.2023г. № 47-01-13-13168/23 «О формировании учебных планов и 

для образовательных организаций на 2023-2024 учебный год» и обеспечивает вы- 

полнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиени- 

ческих нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МАОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. 

Покрышкина начинается 01.09.2023 и заканчивается 25.05.2024. 

Продолжительность учебного года в 7-9-х классах составляет 34 учебные не- 

дели. 

Учебный год делится на 4 четверти: 

1 четверть 01.09.2023 – 27.10.2023; 

2 четверть 07.11.2023 – 29.12.2023; 

3 четверть 09.01.2024 – 22.03.2024; 

4 четверть 01.04.2024 – 25.05.2024. 

Учебные занятия для учащихся проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю состав- 

ляет: в 7 классе – 32 часов, в 8-9 классах – 33 часа. 

Учебные занятия начинаются в 8.00. Продолжительность урока составляет 

40 минут. 

Расписание звонков: 

1 смена (9 абв) 2 смена (7 абв, 8 абв) 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок 12.20 – 13.00 
7 урок 13.10 – 13.50 

1 урок 13.10 – 13.50 

2 урок 14.00 – 14.40 

3 урок 15.00 – 15.40 

4 урок 15.50 – 16.30 

5 урок 16.40 – 17.20 

6 урок 17.30 – 18.10 
7 урок 18.20 – 19.00 
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Занятия внеурочной деятельности проводятся во 2 смену для 9АБВГ клас- 

сов и в 1 смену для 7АБВ и 8АБВ классов. 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью продолжительно- 

стью не менее 30 минут. 

Перерыв между началом факультативных (дополнительных) занятий и по- 

следним уроком продолжительностью не менее 20 минут. 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам (в астрономических часах): в 7,8 классах – 2,5 часа, в 9 

классах – 3,5 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми- 

руемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Учебные предметы «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» изучаются на базовом уровне. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше- 

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допусти- 

мой недельной нагрузки обучающихся. 

С целью формирования элементарных представлений об этнокультурных 

ценностях, традициях этнического отношения к культуре народов Кубани, под ре- 

ализацию следующих задач: развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

малую Родину, формирование осознания своей этнической принадлежности, воз- 

рождение и сохранение традиций кубанской семьи введён учебный предмет «Ку- 

бановедение» из части, формируемой участниками образовательных отношений в 

7-9 классах – 1 час в неделю. 

С целью формирования разносторонне физически развитой личности, спо- 

собной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятель- 

ности и организации активного отдыха введен учебный предмет «Самбо» из ча- 

сти, формируемой участниками образовательных отношений в 7-9 классах – 1 час 

в неделю. 

С целью формирования у обучающихся функциональной грамотности, 

включающей в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение восприни- 

мать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависи- 

мостей, производить простейшие вероятностные расчёты введен учебный предмет 

«Вероятность и статистика», из части, формируемой участниками образователь- 

ных отношений в 7 классах – 1 час в неделю. 

С целью реализации условий для формирования у подрастающего поколе- 

ния граждан целостной картины российской истории, осмысления роли совре- 

менной России в мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отече- 

ства введен модуль «Введение в Новейшую историю России» в учебный предмет 

«История». 
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Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение» в 7-9-х классах, в объеме 1 часа в неде- 

лю, 34 учебных часа в год; 

- учебного предмета «Самбо» в 7-9-х классах, в объеме 1 часа в неделю, 34 

учебных часа в год; 

- учебного предмета «Вероятность и статистика» в объеме 1 часа в неделю, 34 

учебных часа в год в 7 классе; 

- курса внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани», в объеме 1 часа в 

две неделю, 17 часов в год в рамках внеурочной деятельности. 

Изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» не осуществляется в связи с отсутствие заявлений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

С целью создания условий для формирования устойчивых знаний обучаю- 

щихся по геометрии на базовом уровне изучение курса «Практикум по геомет- 

рии» для учащихся 8 и 9 классов осуществляется через внеурочную деятельность. 

С целью развития ключевых компетенций учащихся через проектную и ис- 

следовательскую деятельность организован кружок внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность в школе» для всех учащихся 9 класса в объеме 1 часа в 

неделю. Во втором полугодии осуществляется защита проекта всеми учащимися 9 

класса. 

С целью возрождения истории, традиции казачества и патриотического 

воспитания в школе организовано обучение в классе казачьей направленности – 

7А. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием: 

- учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, включенных в федеральный пе- 

речень учебников (приказ Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова- 

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установле- 

ния предельного срока использования исключенных учебников»(с изменениями и 

дополнениями)); 

- учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осу- 

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про- 

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

- электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про- 
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грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (при- 

каз Министерства просвещения РФ от 2 августа 2022 г. № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра- 

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»): 
 

Русский язык Русский язык 5класс., в 2-х частях, Ладыженская Т.А. 2023 г. 

Русский язык 6класс. в 2-х частях, Разумовская М.М. 2022 

г.(+2023 – 1 экз учителю )) 
Литература Литература 5 класс. в 2-х частях Коровина В.Я. 2023 г. 

Литература 6 класс. в 2-х частях Коровина В.Я. 2022, (2023 – 
1 экз учителю )) 

Английский язык Английский язык 5 класс. Ваулина Ю.В. Дули Д. 2013, 
2014,2018 
Английский язык 6 класс. Ваулина Ю.В. Дули Д. Подоляко 
О.Е. и др.2014,2015,2020,2022г.(+2023 – 1 экз учителю )) 

Математика Математика 5 класс. в 2-х частях. Виленкин Н.Я.2023 г. 
Математика 6 класс. в 2-х частях Виленкин Н.Я. 2023 г. 

История История . История древнего мира. 5 класс Вигасин А.А. 2023г. 
Всеобщая история. История средних веков , 6 класс. Агибало- 
ва Е.В. (6 шт. 2022г.) (+2023 – 1 экз учителю )) 
Ведюшкин В.А. История. Средние века2015, 2018,2019, 2021 

г. 
География География 5-6 класс Алексеев А.И.2023 г.(Полярная звезда) 

География 6 класс. Дронов В.П., Савельева Л.Е. 2014, 2015, 
2018, 2019 г. 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
5 класс, Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 2020 

г. 

Биология Биология 5 класс. Пасечник В.В. 2023 г. 
Биология 6 класс. Сухова Т.С. 2015, 2018, 2019 г. 

Музыка Музыка 5 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 2023 г. 

Музыка 6 класс. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 2014, 2018, 2021 

г.(+2023 – 1 экз учителю )) 
Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство 5 класс 
Под редакцией Неменской Л.А. 2023 г. 
Изобразительное искусство 6 класс 
Под редакцией Неменской Л.А.2021, 2022 г.2015(+2023 – 1 экз 
учителю )) 

Технология Технология 5 класс.Глозман Е.С.2023г. 
Технология 6 класс. Казакевич В.М, ПичугинаГ.В, 
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 Семёнова Г.Ю. 2022 г. 

Физическая куль- 
тура 

Физическая культура 5 класс. Матвеев А.П. 2023 г. 
Физическая культура 6 класс. Виленский М.Я. 2019-2021 г. 

Кубановедение Кубановедение 5 класс. Трехбратов Б.А. 2015-2020 г. 
Кубановедение 6 класс. Трехбратов Б.А. 2020 2019, 2022 г. 

 

 

 
 

Русский язык Русский язык 7 класс. Баранов М.Т. Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.учебник в 2-х ча- 

стях: 7 класс – Москва: Просвещение 2023 

Русский язык 8, 9 классы. Разумовская М.М. 2021 2020 

2017г. 

Литература Литература 6 класс, Полухина В.П., Коровина В.Я.,2023г. 
Литература 7,Коровина В.Я., Журавлев В.П. 2023 г. 
Литература 8,9 классы КурдюмоваТ.Ф.2013 2017 

Иностранный язык 
(английский) 

Английский язык 7, 8, 9 классы. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 7 класс – М.: Про- 

свещение 2015,2016,2019,2020 

Алгебра Алгебра 7, Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.2023 г. 
8, 9 классы, Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 2019-2022 г. 

Геометрия Геометрия 7 – 9 классы Атанасян Л.С. 
Для 7 кл 2023г. 
Для 8-9 2018-2020-2023г. 

Вероятность и стати- 
стика 

Математика. Вероятность и теория. 7-9 кл. Высоцкий 
И.Р., Ященко И.В. 2023 г. 

Информатика Информатика 7 кл. Босова Л.Н. Просвещение 2023 г. 
Информатика 8, 9 классы, Угринович Н.Д.2016-2020 
БИНОМ + 
Семакин И.Г., Залогова Д.А. 2017 2022 г. 

История России. Все- 
общая история 

История России, 7 класс в 2ч, Арсентьев Н.М., Данилова 
А.А. 2016, 2019-2021 г. 

История Новое время. Конец XV- конец XVIII 7 класс, 

Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю., 2016 2019-2020 г. 

История России 8 класс в 2 ч, Арсентьев Н.М., Данилова 

А.А. 2016-2022 г. 

История. Новое время. Конец XVIII – XIXвек, 8 класс, 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. 2022 г. 
История России 9 класс в 2ч., Арсентьев Н.М., Данилова 
А.А. 2019-2020 гг. 

Всеобщая история. Новое время 9 класс. 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. 2022 г. 
Обществознание Обществознание 7, 8, 9 классы. Боголюбов Л.Н. 2016 - 
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 2021 г. 

География География 7 класс, Душина И.В., Коринская В.А., 2018 г. 
География 8, 9 классы, Алексеев А.И, Низовцев В.А. 
2016-2022 г. 

Биология Биология 7 класс, Пономарёва И.Н., Корнилова О.А. 

2019-2022 г. 

Биология 8 класс, Константинов В.М., Бабенко В.Г. 

2018-2021 г. 

Биология 9 класс, Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

2019-2022 г. 
Физика Физика 7кл Пёрышкин И.М. Просвещение . 2023 г. Физи- 

ка, 8, 9 классы, Перышкин А.В. 2022 г. 

Химия Химия 8, 9 классы, Еремин В.В. Кузьменко Н.Е.2021- 
2022 г. Под.ред.Лунина В.В. 

Музыка Музыка 7, 8 классы. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 2018- 
2021 г. 

Изобразительное ис- 
кусство 

Изобразительное искусство 7, 8 классы. 
Под редакцией Неменской Л.А. 2018-2021 г. 

Технология Технология 7 классы, Синица Н.В., Самородский П.С. 
20161 г. 
Технология 8 кл. Гончаров Б.А. Елисеева Е.В. Под ред 
Симоненко В.Д. 2014-2017 

Физическая культура Физическая культура 6-7 классы. Виленский М.Я. 2014- 

2021 

Физическая культура 8-9 классы, Лях В.И. 2014-2021 г. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 8 класс, Смир- 

нов А.Т., Хренников Б.О. 2014-2017 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 2018 г. 
Кубановедение Кубановедение 7, классы. Трехбратов Б.А.2019-2022 

Кубановедение 8, классы. Трехбратов Б.А.2017-20212 

Кубановедение 9 класс. Ратушняк В.Н. 2018-2022 г. 
 

При изучении предметов английский язык, информатика и технология осу- 

ществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки каче- 

ства освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) и всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соот- 

ветствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по классам и 

предметам в соответствии с действующим «Положением о формах, периодично- 

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу- 
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чающихся», утвержденным решением педагогического совета (протокол №1 от 

31.08.2023 г.). 

Промежуточная аттестация за год в VII-IX классах осуществляется по каж- 

дому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года. 

Все предметы обязательной части учебного плана и предметы из части фор- 

мируемой участниками образовательных отношений оцениваются по четвертям. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов чет- 

вертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, осваивался обуча- 

ющимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое ре- 

зультатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисци- 

плина, осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). 

Округление результата проводится в соответствии с правилами математического 

округления. 

Для учащихся последнего года обучения на ступени основного общего обра- 

зования проводятся: защита индивидуальных проектов, устное собеседование, 

результаты которых являются допуском к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является ос- 

нованием для перевода в следующий класс. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основно- 

го общего образования составляет 5 лет. 

Учебный план для 7-9 классов сформирован с учетом основной образова- 

тельной программы основного общего образования в соответствии с федеральной 

образовательной программой начального общего образования и письма Мини- 

стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

14.07.2023г. № 47-01-13-13168/23 «О формировании учебных планов для образо- 

вательных организаций на 2023-2024 учебный год» 

Приложение №1. Учебный план основного общего образования для 7 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС  

ООО-2010) на 2023-2024 учебный год. 

Приложение №2. Учебный план основного общего образования для 8 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС  

ООО-2010) на 2023-2024 учебный год. 

Приложение №3. Учебный план основного общего образования для 9 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС  

ООО-2010) на 2023-2024 учебный год. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 7-х классов МАОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС-2010) на 2023-2024 учебный год 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                  Классы 

Количество часов в неделю 

V 
2021-

2022 

VI 
2022-

2023 

VII 
2023-

2024 

VIII 
2024-

2025 

IX 
2025-

2026 

Все

го 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 4 3 3 20,6 

Литература 2,8 2,8 2 2 3 12,6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,2 0,2    0,4 

Родная литература 0,2 0,2    0,4 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1,8 1 2 2 2 8,8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,2     0,2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Технология 2 2 2 1 1 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 2 2 2 12 

Итого 28 29 29 31 31 148 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1   3 

Самбо   1 1  2 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Введение в новейшую историю     1 1 

Учебные недели 34 34 34 34 34  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

29 30 32 33 33 157 
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Учебный  план 

для 8-х классов МАОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС-2010) на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                         Классы 

Количество часов в неделю 

V 
2020-

2021 

VI 
2021-

2022 

VII 
2022-

2023 

VIII 
2023-

2024 

IX 
2024-

2025 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 3 3 20,4 

Литература 2,8 2,8 1,8 2 3 12,4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,2 0,2 0,2   0,6 

Родная литература 0,2 0,2 0,2   0,6 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1,8 1 2 2 2 8,8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,2     0,2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 2 2 13 

Итого 28 29 31 31 31 149 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Самбо    1 1 2 

Введение в новейшую историю 

России     1 1 

Учебные недели 34 34 34 34 34  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

29 30 32 33 33 157 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 9-х классов МАОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС-2010) на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                    Классы 

Количество часов в неделю 

V 
2019-

2020 

VI 
2020-

2021 

VII 
2021-

2022 

VIII 
2022-

2023 

IX 
2023-

2024 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 3 20,2 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 3 12,2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,2 0,2 0,2 0,2  0,8 

Родная литература 0,2 0,2 0,2 0,2  0,8 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 2 1 2 2 2 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 2 14 

Итого 28 29 31 32 30 150 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Самбо     1 1 

Введение в новейшую историю 

России     1 1 

Учебные недели 34 34 34 34 34  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

29 30 32 33 33 157 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования Динской район 

«Средняя общеобразовательная школа №34 имени Героя Советского Союза 

Александра Ивановича Покрышкина» 

на 2023-2024 учебный год 

 
 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2023 года; 

окончание учебного года – 25 мая 2024 года. 

 

2. Продолжительность урока: 

2-11-е классы – 40 минут; 
1-е классы – 35 минут (сентябрь-октябрь – 3 урока, ноябрь-декабрь – 4 урока); 

– 40 минут (январь-май – 4 урока, 1 день – 5 уроков, включая физическую культуру). 

 

3. Продолжительность учебного года, четвертей, 5-дневной учебной нагрузки: 

 

Классы 

I полугодие II полугодие 
Учебный 

год 
I четверть 

01.09-27.10.2023 
II четверть 

07.11-29.12.2023 
III четверть 

09.01-22.03.2024 
IV четверть 

01.04-25.05.2024 

1-е 8 недель 1 день 7 недель 4 день 9 недель 2 дня 7 недель 3 дня 33 недели 

2-9-е 8 недель 1 день 7 недель 4 день 10 недель 2 дня 7 недель 3 дня 34 недели 

10-11-е 16 недель 16 недель 34 недели 

В 1-9-х классах учебный год делится на 4 четверти, в 10-11-х классах – на 2 полугодия. 

4. Сроки и продолжительность каникул 5-дневной учебной нагрузки: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 28.10 – 06.11 10 07.11.2023 

Зимние 30.12 – 08.01 10 09.01.2024 

Весенние 23.03 – 31.03 9 01.04.2024 

Летние 26.05 – 31.08 98  

Дополнительные каникулы для 1-х классов – 10.02–18.02.2024 года. 

Для 9,11-х классов окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2024 года. 

 

5. Режим начала занятий, расписание звонков: 

1-я смена 2-я смена 

1-е классы 3-е; 
10а; 

5-е; 9-е; 
11а классы 

2-е; 4-е; 6-е; 
7-е; 8-е классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 1 урок 8.00 – 8.40 1 урок 8.00 – 8.40 1 урок 13.10 – 13.50 

2 урок 8.45 – 9.20 2 урок 8.50 – 9.30 2 урок 8.50 – 9.30 2 урок 14.00 – 14.40 

дин. пауза 9.20–10.00 дин. пауза 9.30–10.10 3 урок 9.50 – 10.30 3 урок 15.00 – 15.40 

3 урок 10.20 – 11.05 3 урок 10.30 – 11.10 4 урок 10.40 – 11.20 4 урок 15.50 – 16.30 

4 урок 11.15 – 11.50 4 урок 11.20 – 12.00 5 урок 11.30 – 12.10 5 урок 16.40 – 17.20 
 5 урок 12.10 – 12.50 6 урок 12.20 – 13.00 6 урок 17.30 – 18.10 
  7 урок 13.10 – 13.50 7 урок 18.20 – 19.00 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 20 минут. 

 
 

6. Режим чередования учебной деятельности: 
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Классы 
Учебная деятельность / внеурочная деятельность (ФГОС) 

1-я смена 2-я смена 

1-е уроки внеурочная деятельность 

2-е нелинейное расписание*  

3-е уроки внеурочная деятельность 

4-е нелинейное расписание*  

5-е уроки внеурочная деятельность 

6-е нелинейное расписание*  

7-е нелинейное расписание*  

8-е нелинейное расписание*  

9-е уроки внеурочная деятельность 

10-й уроки внеурочная деятельность 

11-й уроки внеурочная деятельность 
*единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности 

 

7. Максимально допустимая недельная учебная нагрузка: 

Классы 5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

1-е 21 – 

2-4-е 23 – 

5-е 29 – 

6-е 30 – 
   

7-е 32 – 

8-е 33 – 

9-е 34 -- 

10-11-е 34 – 

 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Классы 
Периодичность 

промежуточной аттестации 
Сроки проведения 

 
2-4-е 

 
1 раз в четверть 

09.10.2023-27.10.2023 
04.12.2023-29.12.2023 

26.02.2024-22.03.2024 
02.05.2024-25.05.2024 

 
5-9-е 

 
1 раз в четверть 

09.10.2023-27.10.2023 
04.12.2023-29.12.2023 

26.02.2024-22.03.2024 
02.05.2024-25.05.2024 

10-11-е 1 раз в полугодие 
04.12.2023-29.12.2023 
02.05.2024-25.05.2024 

 
1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МАОУ МО Динской район СОШ №34 имени 

А.И. Покрышкина (далее – План) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обуча- 
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ющихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

При разработке Плана, реализующего программы внеурочной деятельности, 

использовались следующие документы: 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де- 

кабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра- 

зовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав- 

густа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

• Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 8 апреля 

2014 года № 1507 «Об утверждении перечня образовательных организаций края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального государственно- 

го образовательного стандарта основного общего образования с 1 сентября 2014 

года»; 

• Устав МАОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия № 03180,  

РО № 030761, 27 августа 2011 года, выдана департаментом образования и науки 

Краснодарского края. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного обра- 

зовательного стандарта начального общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультур- 

ные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативно- 

сти образовательного процесса, сохранения единого образовательного простран- 

ства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школь- 

ников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

• соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 
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• учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа ро- 

дителей; 

• учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

• поэтапность развития нововведений; 

• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами; 

• соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях об- 

щеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, 

при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям неза- 

висимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и раз- 

вития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педаго- 

гики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МАОУ СОШ №34. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора 

и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспи- 

тание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МАОУ МО Динской район СОШ №34 

имени А.И. Покрышкина решает следующие специфические задачи: 

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основ- 

ного образования и более успешного освоения его содержания; 

• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых форми- 

руются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколе- 

ния; 

• компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения ин- 

дивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профес- 

сиональных планов, формирования важных личностных качеств; 
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• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным програм- 

мам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

• на расширение содержания программ общего образования; 

• на реализацию основных направлений региональной образовательной поли- 

тики; 

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического кол- 

лектива школы, обучающихся и их родителей (законных представителей), а так- 

же специфика и направленность школы. 

МАОУ МО Динской район СОШ №34 имени А.И. Покрышкина организует 

свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Социальное; 

4. Общеинтеллектуальное; 

5. Общекультурное. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране- 

ние и укрепление физического, психологического и социального здоровья обуча- 

ющихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных со- 

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре- 

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется рядом программам внеурочной деятельности 

«Самбо», «Военная подготовка в казачьем войске». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, праздники. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении ду- 

ховно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательно- 

го учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитатель- 

ные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данное направление реализуется рядом программой внеурочной деятельности 

«Основы православной культуры», «История и культура кубанского казачества», 

«История и современность кубанского казачества», «Традиционная культура ку- 

банского казачества». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, 

выставки, экспозиции, оформляется школьный музейный уголок. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внут- 

ренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходи- 

мых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оце- 

нивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям,  

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Ма- 

тематическая грамотность», «Безопасные дороги Кубани», «Разговор о правиль- 

ном питании», «Билет в будущее». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, за- 

щиты проектов. 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении до- 

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Данное направление реализуется рядом программами внеурочной деятельно- 

сти «Агробиология», «Занимательный английский», «Подготовка к ОГЭ по обще- 

ствознанию», «Увлекательный английский язык», «Проектная деятельность», 

«Литературное кафе. Золотое слово.», «Практикум по геометрии». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, за- 

щита проектов. 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способно- 

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирова- 

нию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечело- 

веческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа Рос- 

сии и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
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 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Те- 

атральная студия», «Палитра». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, представления. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимо- 

сти от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной дея- 

тельности. 

План МАОУ СОШ №34 реализует индивидуальный подход в процессе вне- 

урочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способ- 

ности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе МАОУ СОШ №34 в кабинетах начальных 

классов, кабинете кубановедения, в спортивном зале, читальном зале, актовом за- 

ле. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год со- 

здаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие лич- 

ности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной дея- 

тельности представлены направления и формы, реализуемые в МАОУ СОШ №34 

в 2023-2024 учебном году. 
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Сетка часов 

внеурочной деятельности для 7-9-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

в 2023-2024 учебном году 
 
 

 

 
Направления 

 

 
Названия 

 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

7 классы 8 классы 9 классы 

   А Б В А Б В А Б В 

Духовно-нравственное «Разговоры о 
важном» 

Час общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 «История и со- 

временность ку- 

банского казаче- 
ства» 

кружок 0,5         

 «Традиционная 

культура 

кубанского 
казачества» 

кружок 0,5         

 Основы 
православной 

культуры 

Кружок 0,5         
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Общекультурное «Палитра» Студия 1 1 1       

 Театральная сту- 
дия: актерское 

мастерство 

студия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Театральная сту- 

дия: ораторское 

искусство 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Разговор о 

правильном 

питании 

Экскурсии 

Лаборатории 

0,5 0,5 0,5       

Билет в будущее Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Финансовая 
математика» 

Кружок          

«Безопасные до- 
роги Кубани» 

Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Классные дев- 
чонки 

Час общения 1 1 1       

Общеинтеллектуальное Практикум по 
геометрии 

Кружок    1 1 1    

 Функциональная 

грамотность. 

Учимся для жиз- 

ни 

кружок 1 1 1       

 Проектная дея- 
тельность 

Час общения    1 1 1 1 1 1 

 Подготовка к 

ОГЭ по обще- 

ствознанию 

Игровая студия       1 1 1 
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 Развитие чита- 

тельской гра- 
мотности 

Кружок    1 1 1    

 География Крас- 
нодарского края 

Экскурсии    1 1 1 1 1 1 

 Подготовка к 

ОГЭ по англий- 

скому языку 

Кружок       1 1 1 

 «Юный 
информатик» 

Клуб по 
интересам 

         

 Политическая 
грамотность 

Кружок    1 1 1    

 Подготовка к 
ОГЭ по русско- 

му языку 

Кружок       1 1 1 

 Агробиология Кружок 1 1 1       

 Подготовка к 
ОГЭ по биоло- 

гии 

Практикум       1 1 1 

 «Подготовка к 
ОГЭ по физике» 

кружок          

Спортивно- 

оздоровительное 

«Военная подго- 

товка в казачьем 
войске» 

кружок 0,5         

Итого за неделю 11 9 9 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 

Итого за учебный год 374 306 306 323 323 323 357 357 357 

Итого на уровень образования 1122 918 918 969 969 969 1071 1071 1071 
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2. Система условий реализации 

основной образовательной программы 

 
2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В области кадровой политики МАОУ МО Динской район СОШ №34 имени 

А.И. Покрышкина решает   задачу качественного обновления системы 

подготовки и дополнительного профессионального образования педагогических 

кадров, повышения требований к личности учителя, привлечения и закрепления 

молодых специалистов. Разработана система мер, направленных на реализацию 

данной задачи: 

• План повышения профессионального уровня учителей, администрации в 

области информационных технологий. 

• Работа с выпускниками по формированию устойчивой мотивации на педа- 

гогическую профессию и целевая подготовка для поступления в педагогические 

вузы. 

• Работа администрации по предотвращению оттока педагогических кадров 

из образовательного учреждения. 

• Разработаны критерии материального стимулирования учителей. 
 

Состояние кадрового состава 

Общее количество педагогических работников – 33, из них основных – 32, 

1 человек – декретник. 

Директор – 1; 

Заместитель директора по УВР – 1; 

Заместитель директора по ВР – 1; 

Заместитель директора по безопасности – 1; 

Педагог-психолог – 1; 

Библиотекарь – 1; 

Педагог дополнительного образования – 1. 

 

Характеристика по стажу работы (основной состав) 
 

№ 

п/п 
Показатель 

2022-2023 

учебный год 

% от общего 

количества 

1. Доля педагогов со стажем педа- 

гогической работы: 
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 от 0 до 2-х лет 1 3% 

от 2 до 5-и лет 4 12% 

от 5 до 10 лет 4 12% 

от 10 до 20 лет 4 12% 

свыше 20 лет 20 61% 

2. Доля педагогов пенсионного 

возраста 

6 18% 

3. Доля педагогов – молодых спе- 

циалистов 

3 9% 

 

Характеристика по образованию (основной состав) 
 

№ 

п/п 
Образование 

2022-2023 

учебный год 

% от общего 

количества 

1. Высшее образование 25 76% 

2. Среднее специальное 8 24% 

 
Характеристика по квалификации педагогических работников 

(основной состав) 
 

№ 

п/п 

Квалификационная 

категория 

2022-2023 

учебный год 

% от общего 

количества 

1. Высшая 4 12% 

2. Первая 8 24% 

3. Вторая   

4. Соответствие 9 27% 

5. Без категории 12 36% 

 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

Уровень квалификации работников 

  требу- 

ется 

име- 

ется 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактически 

Руководи- 

тель обра- 

зователь- 

Обеспечивает 

системную обра- 

зовательную и 

1 1 Высшее профессиональ- 

ное образование по 

направлениям подготов- 

Высшее профес- 

сиональное  об- 

разование соот- 
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ного учре- административ-   ки «Менеджмент», стаж ветствующего 

ждения но- хозяйствен- работы на педагогиче- направления, 

 ную работу об- ских должностях не ме- стаж работы на 

 разовательного нее 5 лет либо высшее педагогических 

 учреждения профессиональное обра- должностях – 27 

  зование и дополнитель- лет, на руково- 

  ное профессиональное дящих – 7 лет. 

  образование в области  

  государственного и му-  

  ниципального управле-  

  ния или менеджмента и  

  экономики и стаж рабо-  

  ты на педагогических  

  или руководящих долж-  

  ностях не менее 5 лет.  

Замести- Координирует 3 3 Высшее профессиональ- Высшее профес- 

тель руко- работу препода-   ное образование по сиональное об- 

водителя вателей, разра-   направлениям подготов- разование, стаж 

 ботку учебно-   ки «Менеджмент», работы на педа- 

 методической и   «Управление персона- гогических 

 иной докумен-   лом» и стаж работы на должностях – 32 

 тации. Обеспе-   педагогических должно- года. 

 чивает совер-   стях не менее 5 лет либо  

 шенствование   высшее профессиональ-  

 методов органи-   ное образование   и   до-  

 зации образова-   полнительное професси-  

 тельного про-   ональное образование в  

 цесса. Осу-   области государственно-  

 ществляет кон-   го и муниципального  

 троль за каче-   управления или менедж-  

 ством образова-   мента и экономики и  

 тельного про-   стаж работы на педаго-  

 цесса   гических или руководя-  

    щих должностях не ме-  

    нее 5 лет.  

Учитель Осуществляет 30 30 Высшее профессиональ- 90% учителей 

 обучение и вос-   ное без предъявления имеют высшее 

 питание обуча-   требований к стажу ра- профессиональ- 

 ющихся, способ-   боты либо высшее про- ное образование. 

 ствует формиро-   фессиональное образо-  

 ванию общей   вание или среднее про-  

 культуры лично-   фессиональное образо-  

 сти, социализа-   вание и дополнительное  
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 ции, осознанно- 

го выбора и 

освоения обра- 

зовательных 

программ. 

  профессиональное обра- 

зование по направлению 

деятельности в образова- 

тельном учреждении. 

 

Социаль- 

ный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс меро- 

приятий по вос- 

питанию,  обра- 

зованию, разви- 

тию и социаль- 

ной защите лич- 

ности в  учре- 

ждениях,   орга- 

низациях  и по 

месту  житель- 

ства обучаю- 

щихся. 

2 2 Высшее профессиональ- 

ное образование или 

среднее профессиональ- 

ное образование по 

направлениям подготов- 

ки «Образование и педа- 

гогика», «Социальная 

педагогика» без предъ- 

явления требований к 

стажу работы. 

Высшее профес- 

сиональное об- 

разование. 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональ- 

ную деятель- 

ность, направ- 

ленную на со- 

хранение психи- 

ческого, сомати- 

ческого и соци- 

ального благо- 

получия    обуча- 

ющихся. 

1 1 Высшее профессиональ- 

ное образование или 

среднее профессиональ- 

ное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психоло- 

гия» либо высшее про- 

фессиональное образо- 

вание или среднее про- 

фессиональное    образо- 

вание. 

Пройдена пере- 

подготовка по 

направлению 

«Педагогика и 

психология». 

Учитель- 

логопед 

Осуществляет 

работу, направ- 

ленную на мак- 

симальную кор- 

рекцию откло- 

нений в разви- 

тии речи уча- 

щихся, препят- 

ствующих усво- 

ению программы 

обучения. 

1 1 Высшее профессиональ- 

ное образование или 

среднее профессиональ- 

ное образование по 

направлению подготовки 

"Логопедия" либо "Де- 

фектология". 

Высшее профес- 

сиональное об- 

разование. 

Преподава- 

тель- 

организа- 

Осуществляет 

обучение и вос- 

питание обуча- 

1 1 Высшее профессиональ- 

ное образование и про- 

фессиональная подго- 

Высшее профес- 

сиональное  об- 

разование, под- 
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тор основ 

безопасно- 

сти жизне- 

деятельно- 

сти 

ющихся с учё- 

том специфики 

курса ОБЖ. Ор- 

ганизует, плани- 

рует и проводит 

учебные, в том 

числе факульта- 

тивные и вне- 

урочные, заня- 

тия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и сред- 

ства обучения. 

  товка по направлению 

подготовки «Образова- 

ние и педагогика» или 

ГО без предъявления 

требований к стажу ра- 

боты либо, среднее про- 

фессиональное образо- 

вание по направлению 

подготовки «Образова- 

ние и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее про- 

фессиональное (военное) 

образование и дополни- 

тельное профессиональ- 

ное образование в обла- 

сти образования и педа- 

гогики и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

готовка по ГО. 

Библиоте- 

карь 

Обеспечивает 

доступ обучаю- 

щихся к инфор- 

мационным ре- 

сурсам, участву- 

ет в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информацион- 

ной компетент- 

ности обучаю- 

щихся. 

1 1 Высшее или среднее 

профессиональное обра- 

зование по специально- 

сти «Библиотечно- 

информационная дея- 

тельность». 

Высшее профес- 

сиональное об- 

разование, кур- 

совая подготовка 

по программе 

«Библиотеки об- 

разовательных 

учреждений в 

современных 

условиях». 

 

В настоящее время в МАОУ СОШ №34 штаты полностью укомплектованы со- 

гласно штатному расписанию. 

Система повышения квалификации 



268 
 

Стабилен рост показателей профессиональной деятельности учителей по по- 

зициям: 

• владение содержанием учебных курсов, новых подходов в изучении пред- 

метов; 

• создание методик и методов работы; 

• знания в области педагогических технологий; 

• навыки контроля и коррекции самоконтроля у учащихся; 

• прогнозирование развития учащихся. 

Поэтому основными направлениями методической работы в этом учебном го- 

ду стали следующие: 

• повышение мотивации педагогов школы и участие в освоении передового 

педагогического опыта; 

• повышение учебной мотивации у слабоуспевающих учащихся; 

• сохранение уровня мотивации и его повышение у учащихся, мотивирован- 

ных на высокий результат; 

• создание информационно-обучающегося пространства для учащихся с уче- 

том индивидуальных образовательных интересов (информатизация учебно- 

познавательной деятельности, интеграция, гуманизация, дифференциация); 

• разработка и создание элективных курсов по различным предметам. 

• повышение квалификации на базе ИРО КК. 

Ожидаемый результат повышения квалификации  профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур- 

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по пробле- 

мам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнё- 

ров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдель- 

ных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образо- 

вательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёр- 

ских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по от- 

дельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 
2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются 

(п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образова- 

тельного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учё- 

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том чис- 

ле особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов3 
 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож- 

ности обучающихся 

Данная компетентность является выраже- 

нием гуманистической позиции педагога. 

Она отражает основную задачу педагога 

— раскрывать потенциальные возможно- 

сти обучающихся. Данная компетент- 

ность определяет позицию педагога в от- 

ношении успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности обучающихся сни- 

мает обвинительную позицию в отноше- 

нии обучающегося, свидетельствует о го- 

товности поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие успеш- 

ность его деятельности. Вера в силы и 

возможности   ученика   есть   отражение 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педаго- 

гическое оценивание, мобилизующее ака- 

демическую активность; 

— умение находить положительные сторо- 

ны у каждого обучающегося, строить обра- 

зовательный процесс с опорой на эти сто- 

роны, поддерживать позитивные силы раз- 

вития; 

— умение разрабатывать индивидуально- 

ориентированные образовательные проек- 

ты. 

 

3 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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  любви к обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образователь- 

ной деятельности 

 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающих- 

ся предполагает не просто знание их ин- 

дивидуальных и возрастных особенно- 

стей, но и выстраивание всей педагогиче- 

ской деятельности с опорой на индивиду- 

альные особенности обучающихся. Дан- 

ная компетентность определяет все ас- 

пекты педагогической деятельности. 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражаю- 

щую разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные пред- 

почтения (индивидуальные образователь- 

ные потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализирован- 

ную образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обу- 

чения с учётом индивидуальных характери- 

стик внутреннего мира. 

1.3 Открытость к приня- 

тию других позиций, 

точек зрения (неидео- 

логизированное   мыш- 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает   единственно   правильной   свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

— Убеждённость, что истина может быть 

не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 
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 ление педагога) других и готов их поддерживать в случа- 

ях достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение соб- 

ственной позиции. 

оценивания обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогиче- 

ской деятельности. Заключается в знани- 

ях педагога об основных формах матери- 

альной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагоги- 

ческого общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся. 

— Ориентация в основных сферах матери- 

альной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных инте- 

ресов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учеб- 

ном процессе, особенно в ситуациях кон- 

фликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом. 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально- 

напряжённых ситуаций. 

1.6 Позитивная направ- 

ленность на педагоги- 

ческую деятельность. 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитив- 

— Осознание целей и ценностей педагоги- 

ческой деятельности; 

— позитивное настроение; 
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 Уверенность в себе ным отношениям с коллегами и обучаю- 

щимися. Определяет позитивную направ- 

ленность на педагогическую деятель- 

ность. 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогиче- 

скую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта дея- 

тельности, лежит в основе формирования 

творческой личности. 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы уро- 

ка и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу. 

2.2 Умение ставить педа- 

гогические цели и за- 

дачи сообразно воз- 

растным и индивиду- 

альным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкре- 

тизацией предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

— Знание возрастных особенностей обуча- 

ющихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучаю- 

щемуся поверить в свои силы, утвердить 

— Знание возможностей конкретных уче- 

ников; 
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  себя в глазах окружающих, один из глав- 

ных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

— постановка учебных задач в соответ- 

ствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся ро- 

дителям, одноклассникам. 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит ре- 

альным инструментом осознания обуча- 

ющимся своих достижений и недорабо- 

ток. Без знания своих результатов невоз- 

можно обеспечить субъектную позицию в 

образовании. 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами оцени- 

вания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич- 

ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной де- 

ятельности. 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изуча- 

емого материала в реализации личных пла- 

нов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподава- 

ния 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педаго- 

га. Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

— Знание генезиса формирования предмет- 

ного знания (история, персоналии, для ре- 

шения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения   получаемых 
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  что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

знаний для объяснения социальных и при- 

родных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпи- 

ад: региональных, российских, междуна- 

родных. 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентирован- 

ных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, автор- 

ской школы; 

— знание современных достижений в обла- 

сти методики обучения, в том числе исполь- 

зование новых информационных техноло- 

гий; 

— использование в учебном процессе со- 

временных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных услови- 

ях деятельности (зна- 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивиду- 

альные особенности обучающихся; 
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 ние учеников и учеб- 

ных коллективов) 

образования. Обеспечивает высокую мо- 

тивацию академической активности. 

— владение методами диагностики индиви- 

дуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающих- 

ся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов 

в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуаль- 

ных особенностей и их учёт в своей дея- 

тельности. 

4.4 Умение вести самосто- 

ятельный поиск ин- 

формации 

Обеспечивает постоянный профессио- 

нальный рост и творческий подход к пе- 

дагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное    обновление    собственных 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными ин- 

формационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе. 
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  знаний и умений, что обеспечивает жела- 

ние и умение вести самостоятельный по- 

иск. 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про- 

грамму, выбрать учеб- 

ники и учебные ком- 

плекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспе- 

чивает реализацию принципа академиче- 

ских свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные програм- 

мы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образова- 

тельных программ позволяет осуществ- 

лять преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных об- 

разовательных программ: 

характеристика этих программ по содержа- 

нию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образова- 

тельных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и индиви- 

дуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке об- 
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  Обоснованный выбор учебников и учеб- 

ных комплектов является составной ча- 

стью разработки образовательных про- 

грамм, характер представляемого обосно- 

вания позволяет судить о стартовой го- 

товности к началу педагогической дея- 

тельности, позволяет сделать вывод о го- 

товности педагога учитывать индивиду- 

альные характеристики обучающихся. 

разовательной программы; 

— знание учебников и учебно- 

методических комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, рекомендо- 

ванных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, исполь- 

зуемых педагогом. 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических ситуа- 

циях 

Педагогу приходится постоянно прини- 

мать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую ак- 

тивность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем со- 

ставляет суть педагогической деятельно- 

сти. 

При решении проблем могут применяться 

— Знание типичных педагогических ситуа- 

ций, требующих участия педагога для свое- 

го решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего пра- 

вила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуа- 

ций; 

— примеры разрешения конкретных педа- 
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  как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

гогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гу- 

манистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопонима- 

нию, установлению отношений сотрудни- 

чества, способность слушать и чувство- 

вать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного про- 

цесса, готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педаго- 

га. 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству. 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима- 

ния педагогической за- 

дачи и способах дея- 

тельности 

Добиться понимания учебного материа- 

ла — главная задача педагога. Этого по- 

нимания можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже освоен- 

ных знаний или умений и путём демон- 

страции практического применения изу- 

чаемого материала. 

— Знание того, что знают и понимают уче- 

ники; 

— свободное владение изучаемым материа- 

лом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 
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   — демонстрация практического примене- 

ния изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие. 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оцени- 

вание должно направлять развитие обу- 

чающегося от внешней оценки к само- 

оценке. Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с самооценкой 

педагога. 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оце- 

нивания к самооценке. 

6.4 Компетентность в ор- 

ганизации информаци- 

онной основы деятель- 

ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать ком- 

петентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации. 

— Свободное владение учебным материа- 

лом; 

— знание типичных трудностей при изуче- 

нии конкретных тем; 

— способность дать дополнительную ин- 

формацию или организовать поиск допол- 

нительной информации, необходимой для 
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   решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обу- 

чающихся; 

— владение методами объективного кон- 

троля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь опре- 

делить, чего ему не хватает для решения за- 

дачи). 

6.5 Компетентность в ис- 

пользовании совре- 

менных средств и си- 

стем организации 

учебно- 

воспитательного  про- 

цесса 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса. 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным зада- 

чам, уровню подготовленности обучаю- 

щихся, их индивидуальным характеристи- 

кам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения. 

6.6 Компетентность в спо- 

собах умственной дея- 

Характеризует уровень владения педаго- 

гом и обучающимися системой интеллек- 

— Знание системы интеллектуальных опе- 

раций; 
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 тельности туальных операций. — владение интеллектуальными операция- 

ми; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование ин- 

теллектуальных операций, адекватных ре- 

шаемой задаче. 
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Деятельность школьного психолога в аспекте ФГОС 

Традиционно деятельность школьной психологической службы выстраивает- 

ся по направлениям: 

1. Психологическое просвещение; 

2. Психологическая профилактика; 

3. Психологическая диагностика; 

4. Психологическая коррекция; 

5. Психологическое консультирование; 

6. Развивающая работа. 

С введением ФГОС нового поколения приоритетом в работе психолога ста- 

новится психолого-педагогическое сопровождение реализации основной об- 

разовательной программы. Таким образом, ключевыми задачами в деятельно- 

сти школьного психолога становятся: 

1. Обеспечение формирования и развития УУД; 

2. Создание системы диагностики метапредметных и личностных результа- 

тов освоения ООП ООО; 

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образова- 

тельного процесса начальной и основной ступени обучения. 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности пе- 

дагогических и административных работников, родительской общественности. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образова- 

тельной программы обусловливает содержание деятельности психологической 

службы МАОУ СОШ №34, исходя из следующих аспектов: 

• общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 

• содержания основной образовательной программы, разработанной образо- 

вательным учреждением; 

• планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Основные формы сопровождения 
 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основ- 

ной образовательной программы основного общего образования в каждом кон- 

кретном образовательном учреждении могут быть различны. Однако неотъемле- 

мой частью деятельности школьной психологической службы в аспекте ФГОС 

становятся следующие направления: 

1) Сопровождение внедрения ФГОС. Просвещение педагогов и родителей 

по психолого-педагогическим аспектам новых образовательных стандартов. В 

Мониторинг 

возможностей 

и способно- 

стей обучаю- 

щихся 

Сохранение 

и укрепление пси- 

хологического 

здоровья 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об- 

раза жизни 

Развитие экологи- 

ческой культуры 

Дифференциация 

и индивидуализаци 

я обучения 

 

 

 

 

Обеспечение осознанно- 

го и ответственного вы- 

бора дальнейшей про- 

фессиональной сферы 

деятельности 

Формирование комму- 

никативных навыков в 

разновозрастной и сре- 

де сверстников 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического само- 

управления 

Психолого-педаго- 

гическая поддержка 

участников олимпиад- 

ного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка де- 

тей с особыми об- 

разовательными 

потребностями 

Коррекционная работа 

Профилактика 

Консультирование 
Диагностика 

Экспертиза 

Развивающая 

работа 

Просвещение 
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данном случае перед психологом стоит задача не только довести до каждого 

необходимость изменений, но и разъяснить специфику происходящих в образо- 

вательном процессе изменений, помочь понять сущность системно- 

деятельностного подхода, особенности ключевых образовательных принципов, 

таких как принципа деятельности, минимакса, вариативности, системности, пси- 

хологической комфортности и др. 

2) Диагностика учащихся на предмет формирования УУД. Психолог 

школы включается в проведение диагностики сформированности УУД в 5-х 

классах. С целью обеспечения объективности и валидности в проведении диа- 

гностики, эта деятельность требует от психолога четкого понимания специфики 

УУД, знания классификации УУД. 

3) Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и лич- 

ностных результатов. Психолог должен оказывать и консультативную помощь 

педагогам при оценке достижений планируемых метапредметных и личностных 

результатов, ведь зачастую у педагогов возникают сложности не только в прове- 

дении диагностической процедуры, но и в интерпретации полученных результа- 

тов. 

4) Участие в реализации программы формирования УУД с учетом психо- 

логических и возрастных закономерностей. Для этого необходимо изучить про- 

грамму формирования УУД школы, определить свои задачи, свой вклад в реали- 

зацию данной программы. 

5) Разработка и реализация групповых развивающих занятий по форми- 

рованию УУД у обучающихся. Очень важными становятся тренинговые заня- 

тия, направленные на личностное развитие обучающихся, на развитие познава- 

тельных, регулятивных, коммуникативных действий. 

Актуальна реализация таких спецкурсов как «Познай себя», «Сделай себя 

сам», разработанные на основе программы Селевко Г.К. «Самосовершенствова- 

ние личности», спецкурсы: «Научи себя учиться» и т.д. Один из вариантов реа- 

лизации таких программ – внеурочная деятельность. На сегодняшний день име- 

ются программы внеурочной деятельности, направленные на развитие познава- 

тельных способностей, формирование УУД. Пример такой программы – сборник 

из серии «Работаем по новым стандартам» «Внеурочная деятельность. Програм- 

ма развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы», авт. Н.А. 

Криволапова (издательство «Просвещение»). 

6) Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и 

реализация индивидуальных программ коррекционного воздействия, предостав- 

ление рекомендаций педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности 

в обучении. 
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7) Профилактика профессионального выгорания педагогов. Психологи- 

ческая поддержка педагогов в ситуации, связанной с коренными изменениями в 

организации воспитательно-образовательного процесса. Проведение групповых 

и индивидуальных консультаций. Организация тренингов развития профессио- 

нальных и личностных компетенций учителя. 

Очевидно, что с введением нового ФГОС возрастает психологическое 

напряжение педагогов: в новых условиях педагог должен изменить свою роле- 

вую позицию, постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, 

осваивать НСОТ, придерживаться принципов реализации системно- 

деятельностного подхода и т.д. Психолог в данном случае должен не только 

обеспечивать снижение риска профессионального и эмоционального выгорания 

педагогов, но и формировать положительную мотивацию к педагогическому 

труду. 

Необходимо помнить и о том, что психолог может стать помощником адми- 

нистрации образовательного учреждения не только в оценке уровня профессио- 

нального выгорания педагогов, но и в диагностике уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

8) Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного под- 

хода, включающий: 

• оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, 

психологического состояния обучающихся на протяжении всего урока и учебно- 

го процесса в целом; 

• выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии 

учащихся с последующим корректированием; 

• исследование динамики качественных показателей работоспособности (ак- 

тивности, внимания, мотивации, утомляемости, отвлекаемости, тревожности и 

т.д.) для дальнейшей разработки психологических рекомендаций учителю. 

Для реализации данной деятельности психологической службой школы 

сформулирована следующая цель: оказание помощи в создании учителем психо- 

логически комфортных условий на уроках для успешного формирования дея- 

тельностных способностей учащихся. 

Для достижения цели поставлены задачи: 

1. Исследовать психологические аспекты влияния образовательной среды на 

формирование деятельностных характеристик и социально значимых качеств 

личности учащихся. 

2. Оптимизировать действенную структуру разноуровневой психологической 

поддержки учащихся и учителя. 

3. Обеспечить психологическую поддержку учащихся и учителя. 
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4. Повысить уровень корпоративной системы деятельности «учитель – уче- 

ник». 

Очевидно, что введение новых ФГОС существенно усиливает роль и значе- 

ние психолого-педагогической службы школы, определяя доминирующую роль 

психологическим знаниям в содержании и организации образовательной среды 

школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педа- 

гога-психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

 
2.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обяза- 

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об- 

щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципаль- 

ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных госу- 

дарственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче- 

ства предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образо- 

вательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушево- 

го финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требовани- 

ями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандарт- 

ной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учрежде- 

нии не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финан- 

совом году. 

Региональный расчётный подушевого норматива — это минимально допу- 

стимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной об- 

разовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для об- 

разовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 
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Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств мест- 

ных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать сле- 

дующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обуче- 

ния, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и пла- 

той за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогическо- 

го и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зда- 

ний и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ- 

ления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодей- 

ствия для реализации основной образовательной программы общего образова- 

ния. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществ- 

ляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ  муниципальный бюд- 

жет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет  образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджет- 

ного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- 

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым 

в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
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непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет- 

ных отношений (бюджет региона  бюджеты муниципальных районов и город- 

ских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет  общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических ра- 

ботников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входя- 

щие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осу- 

ществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на теку- 

щий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими по- 

правочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учрежде- 

ния. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 

и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда 

оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется об- 

щеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ- 

ную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осу- 

ществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педаго- 

гического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется са- 

мостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу- 

ществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учеб- 

ных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде- 

ляются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в кол- 
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лективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их уча- 

стия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педа- 

гогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче- 

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение 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 в соот- 

ветствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматри- 

вается участие органов самоуправления (Управляющего Совета). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа ма- 

териально-технических условий реализации основной образовательной про- 

граммы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан- 

дарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали- 

зации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи- 

ком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по го- 

дам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне- 

урочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методи- 

ка введения нормативного подушевого финансирования реализации государ- 

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
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общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая си- 

стема оплаты труда работников образования»). Модельная методика формирова- 

ния системы оплаты труда и стимулирования работников государственных обра- 

зовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к мо- 

дельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразова- 

тельным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятель- 

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитыва- 

ется, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клу- 

бов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учрежде- 

нии широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 
2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом тре- 

бований к результатам освоения основной образовательной программы основно- 

го общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, разме- 

щению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, 

его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному обору- 

дованию; 

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са- 

нузлов, мест личной гигиены); 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных ка- 

бинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учи- 
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тельской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической раз- 

грузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников об- 

разовательных учреждений; 

• требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной се- 

ти и технических средств организации дорожного движения в местах располо- 

жения общеобразовательных учреждений; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооруже- 

ний, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразова- 

тельных учреждениях; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного досту- 

па обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объ- 

ектам инфраструктуры образовательного учреждения). 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, пи- 

тания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и ком- 

фортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

Образовательное учреждение, имеет необходимые для обеспечения обра- 

зовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю- 

щихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

стью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), 

музыкой, и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованной чи- 

тальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 
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• актовый зал, спортивные сооружения (стадион, спортивная площадка, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготов- 

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• санузлы, места личной гигиены; 

• полные комплекты технического оснащения и оборудования всех пред- 

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, карт- 

риджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус- 

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, но- 

сители цифровой информации); 

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджет- 

ных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финан- 

совых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени 

основного общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу- 

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея- 

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова- 

нием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и тра- 

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос- 

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно- 

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультиплика- 

ции; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас- 

пространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло- 

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и та- 

ких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 
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• формирования личного опыта применения универсальных учебных дей- 

ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие эко- 

логического мышления и экологической культуры; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при- 

менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде об- 

разовательного учреждения; 

• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой дея- 

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учеб- 

ных и методических тексто-графических и аудио видео материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточ- 

ных и итоговых результатов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви- 

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ- 

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождени- 

ем; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслужива- 

ния и отдыха обучающихся. 



295  

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с  автоматизированными  ра- 

бочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

 
недостаточно 

2 Лекционные аудитории нет 

3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

 
имеется 

4 Необходимые для реализации учебной и вне- 

урочной деятельности лаборатории и мастерские 
недостаточно 

 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение4 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебно- 

го (предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, про- 

граммно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

 
имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

 

обеспечиваются 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содер- 

жанию учебного предмета: … 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информа- 

ционно-коммуникационные средства 

 
Создаётся банк 

данных 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 
имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) обновляется 
 
 

4 Основанием являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании образова- 

тельной деятельности, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 

№ 277; Перечень учебного оборудования (Письмо департамента государственной политики в сфере образования 

«О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 

01.04.2005 г. № 03-417); Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами ОУ, разработанными с учё- 

том особенностей ООП образовательного учреждения. 
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  согласно плану 

2. Компоненты 

оснащения  мето- 

дического кабине- 

та основной школы 

2.1. Нормативные документы феде- 

рального, регионального и муници- 

пального уровней, локальные акты 

 

имеются 

2.2. Документация ОО имеется 

2.3. Комплекты диагностических мате- 

риалов 

Создаётся банк 

данных, исполь- 

зуются ресурсы 

системы 

СтатГрад, ФИС 

ОКО 

2.4. Базы данных ЕГЭ, ГИА-9, 

СтатГрад, ФИС 

ОКО 

2.5. Материально-техническое оснаще- 

ние 

обновляется 

согласно 

графику 

 

Имеются помещения для осуществления образовательного процесса, актив- 

ной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающих- 

ся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и вне- 

урочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 
2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от- 

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин- 

формационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетент- 

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 
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и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответ- 

ствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи- 

телях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструкту- 

ра;  
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова- 

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать со- 

временным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности;

 во внеурочной деятельности;

 в исследовательской и проектной деятельности;

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей- 

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистан- 

ционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управле- 

ния.
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу- 

ществления их самостоятельной образовательной деятельности;

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек- 

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопи- 

ческие и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, скани- 

рование);

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род- 

ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про- 

ведением рукой произвольных линий;

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со- 

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать);

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин- 

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интер- 

нет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образователь- 

ного учреждения;

 поиска и получения информации;

 использования источников информации на бумажных и цифровых носи- 

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио, видео устройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока;

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча- 

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядно- 

го представления и анализа данных;

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея- 

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-
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нием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и тра- 

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос- 

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при- 

менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас- 

пространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло- 

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде об- 

разовательного учреждения;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно- 

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступле- 

ний, дискуссий, экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур- 

сам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресур- 

сов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учеб- 

ных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви- 

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ- 

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождени- 

ем;

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
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Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер моно- 

хромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая ви- 

деокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компь- 

ютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики 

с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микро- 

скоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин- 

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планиро- 

вания деятельности; графический редактор для обработки растровых изображе- 

ний; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкаль- 

ный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор зву- 

ка; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); ре- 

дактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; вир- 

туальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он- 

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; ре- 

дактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж- 

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка рас- 

порядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образова- 

тельного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: раз- 

мещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анали- 

за, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обу- 

чающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется ме- 

тодическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа- 

коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; элек- 

тронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
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Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной об- 

разовательной программы основного общего образования в соответствие с тре- 

бованиями Стандарта. 

 
2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований основной образова- 

тельной программы образовательной организации является создание и поддер- 

жание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуника- 

тивного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Создан- 

ные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию преду- 

смотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организацион- 

ную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образователь- 

ной программы образовательной организации, характеризующий систему усло- 

вий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- 

экономических, материально-технических, информационно-методических усло- 

вий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ- 

ствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой систе- 

мы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной анали- 

тико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов ре- 

ализации основной образовательной программы основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного про- 

цесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си- 

стемы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки Сроки 

контроля 
Объект 

контроля 
Ответ- 

ственный 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1. Формирование банка нор- 

мативно-правовых доку- 

ментов сопровождения 

ФГОС ООО федерально- 

го, регионального, муни- 

ципального и школьного 

уровней, ознакомление с 

документами всех участ- 

ников образовательного 

процесса 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

Ежегодно 

(конец ав- 

густа) 

Изменения в 

ООП ООО, 

утвержден- 

ные педаго- 

гическим 

советом №1 

Замести- 

тели ди- 

ректора, 

директор 

2. Внесение соответствую- 

щих изменений в локаль- 

ные акты школы, разра- 

ботка новых локальных 

актов в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, доведение их до 

сведения всех заинтересо- 

ванных лиц 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

Ежегодно 

(по мере 

утвержде- 

ния) 

Решения 

педагогиче- 

ских сове- 

тов 

директор 

3. Внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников школы в соот- 

ветствии с требованиями 

ФГОС ООО и новыми та- 

рифно- квалификацион- 

ными характеристиками 

По мере вне- 

сения изме- 

нений 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере 

внесения 

изменений 

Должност- 

ные ин- 

струкции 

директор 

4. Внесение изменений в ма- 
кет договора между роди- 

По мере вне- 
сения изме- 

По мере по- 
ступления 

По мере по- 
ступления 

По мере по- 
ступления 

По мере по- 
ступления 

По мере 
внесения 

Образец до- 
говора 

Директор, 
ответ- 



304  

 
 телями, школой и учреди- 

телем, закрепляющего 

права и обязанности всех 

участников образователь- 

ного процесса в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

нений     изменений  ственная 

за работу 

с кадрами 

5. Разработка, согласование 

и утверждение основной 

образовательной про- 

граммы основного общего 

образования (далее – ООП 

ООО) 

    Август  ООП ООО Зам.   дир 
по УМР, 

ВР, УВР, 

АХР 

7. Решение органа государ- 

ственно-общественного 

управления (управляюще- 

го совета, попечительско- 

го совета): 

- о введении в общеобра- 

зовательном учреждении 

ФГОС ООО; 

- об утверждении ООП 

ООО; 

- о рассмотрении обнов- 

лённой нормативно- 

правовой базы школы 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере по- 

ступления 

По мере 

поступле- 

ния 

Протокол 

УС школы 

Ответ- 

ственный 

за работу 

стартеги- 

ческой 

комиссии 

УС 

II. Организационно–управленческое направление 

1. Проведение самооценки 

готовности школы к реа- 

лизации ФГОС ООО 

Август 2019 Август 2020 Август 2021 Август 2022 Август 2023 Ежегодно 

август 

Акты готов- 

ности 

Зам. ди- 

ректора 

по ВР, 

УВР, 
АХР 

2. Педагогические советы по ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОД- Протокол Зам. ди- 
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 темам, связанными с реа- 

лизацией ФГОС 
Январь Январь Январь Январь Январь НО Январь педагогиче- 

ского совета 
ректора 
по УВР 

4. Отработка оптимальной 

для ОУ модели организа- 

ции образовательного 

процесса: учебной и вне- 

урочной деятельности с 

учётом методических ре- 

комендаций, нормативных 

требований и социального 

запроса родителей обуча- 

ющихся 

ЕЖЕГОДНО 
Февраль- 

март 

ЕЖЕГОДНО 
Февраль- 

март 

ЕЖЕГОДНО 
Февраль- 

март 

ЕЖЕГОДНО 
Февраль- 

март 

ЕЖЕГОДНО 
Февраль- 

март 

ЕЖЕГОД- 
НО Фев- 

раль-март 

Модель ор- 

ганизации 

ОП 

Зам. ди- 

ректора 

по ВР, 

УВР, 

АХР 

5. Организация постоянно 

действующих «переговор- 

ных площадок» для орга- 

низации взаимодействия 

участников образователь- 

ного процесса (сайт, бло- 

ги, форумы, собрания, со- 

вещания, информацион- 

ные стенды, баннеры, пе- 

чатные издания и пр.) 

Февраль- 

апрель 

Февраль- 

апрель 

Февраль- 

апрель 

Февраль- 

апрель 

Февраль- 

апрель 

Ежегодно Опросы 

участников 

ОП 

Зам. ди- 

ректора 

по ВР, 

УВР, 

АХР 

7. Подготовка и утвержде- 

ние обоснованного списка 

учебников для реализации 

ФГОС ООО. 

Формирование заявки на 

обеспечение МАОУ 

СОШ № 34 учебниками и 

учебно- методическими 

пособия- ми в 

соответствии с феде- 

ральным перечнем 

Корректиру- 

ется по мере 

необходимо- 

сти 

Корректиру- 

ется по мере 

необходимо- 

сти 

Корректиру- 

ется по мере 

необходимо- 

сти 

Корректиру- 

ется по мере 

необходимо- 

сти 

Корректиру- 

ется по мере 

необходимо- 

сти 

Корректи- 

руется по 

мере необ- 

ходимости 

Список 

учебников, 

заявка 

Зам.  ди- 

ректора 

по УВР, 

библио- 

текарь 
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8. Формирование и утвер- 

ждение плана-графика по- 

вышения квалификации 

педагогических и руково- 

дящих работников по 

ФГОС 

Август – 

сентябрь 

Август – 

сентябрь 

Август – 

сентябрь 

Август – 

сентябрь 

Август – 

сентябрь 

Ежегодно Перспектив- 

ный  план 

прохожде- 

ния курсов 

ПК 

Зам. ди- 

ректора 

по УВР 

9. Разработка, согласование 

и утверждение учебного 

плана школы на основе 

ФГОС ООО 

Август Август Август Август Август Ежегодно Учебный 

план школы 

на основе 

ФГОС ООО 

Зам. ди- 

ректора 

по УВР 

10. Разработка и утверждение 

рабочих программ по 

предметам и курсам учеб- 

ного плана на основе 

ФГОС ООО и внеурочной 

деятельности с учётом 

формирования прочных 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

(далее – УУД) 

Август Август Август Август Август Ежегодно Перечень 

рабочих 

программ 

Зам.  ди- 

ректора 

по УВР, 

ВР 

13. Разработка плана методи- 

ческого сопровождения 

реализации ФГОС ООО в 

ОО (План методической 
работы) 

Август Август Август Август Август Ежегодно План мето- 

дической 

работы 

Зам. ди- 

ректора 

по УВР 

14. Разработка плана ВШК с 

включением мероприятий 

по контролю за ходом ре- 
ализации ФГОС ООО 

Август Август Август Август Август Ежегодно План ВШК Зам.  ди- 

ректора 

по УВР, 
ВР, АХР 

16. Организация  школьного 

мониторинга результатов 

освоения обучающимися 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Ежегодно Результаты 

контроль- 

ных работ 

Зам. ди- 

ректора 

по ВР, 
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 по ООП ООО по трём со- 

ставляющим: результаты 

овладения основными 

предметными знаниями, 

универсальными учебны- 

ми действиями и личност- 
ные результаты 

       УВР 

17. Отработка форм, опреде- 

ление ответственных и 

сроков представления 

внутришкольной отчётно- 

сти о ходе реализации 

плана-графика основных 

мероприятий ФГОС ООО 

МАОУ СОШ 34 

Согласно 

плану ВШК 

Согласно 

плану ВШК 

Согласно 

плану ВШК 

Согласно 

плану ВШК 

Согласно 

плану ВШК 

Согласно 

плану 

ВШК 

Отчеты о 

выполнении 

мероприя- 

тий 

Зам. ди- 

ректора 

по ВР, 

УВР, 

АХР 

III. Кадровое обеспечение 

1. 1.1. Анализ кадрового 

обеспечения ФГОС ООО. 

1.2. Создание условий для 

комплексного взаимодей- 

ствия школы с образова- 

тельными учреждениями, 

обеспечивающими воз- 

можность восполнения 

недостающих кадровых 

ресурсов 

Август Август Август Август Август Ежегодно Информация 

о кадровом 

обеспечении 

ФГОС ООО 

Зам.  ди- 

ректора 

по УВР, 

ответ- 

ственный 

за работу 

с кадрами 

2. Осуществление подбора 

педагогических  кадров, 

способных обеспечить ре- 

ализацию ООП ООО 

Май Май Май Май Май Ежегодно Данные по 

распределе- 

нию часов 

Директор, 

зам. ди- 

ректора 

по УВР 

3. Освоение и эффективное 
использование в образова- 

Системати- 
чески, с мо- 

Системати- 
чески, с мо- 

Системати- 
чески, с мо- 

Системати- 
чески, с мо- 

Системати- 
чески, с мо- 

Ежегодно График по- 
сещения ка- 

Зам. ди- 
ректора 



308  

 
 тельном процессе всеми 

педагогами 5-9-х классов 

учебно-лабораторного, 

спортивного, интерактив- 

ного учебного оборудова- 

ния, полученного школой 

в рамках реализации Ком- 

плекса мер по модерниза- 

ции системы общего обра- 

зования 

мента полу- 

чения 

мента полу- 

чения 

мента полу- 

чения 

мента полу- 

чения 

мента полу- 

чения 

 бинетов, 

оборудован- 

ных интер- 

активными 

досками 

по ВР, 

УВР, 

АХР 

4. Создание условий: 
4.1. Прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогических и руково- 

дящих работников, участ- 

вующих в введении 

ФГОС ООО; 

4.2. Участия педагогов 

школы в работе проблем- 

ных семинаров, конфе- 

ренций, площадок успеш- 

ности, проведении мастер- 

классов по вопросам реа- 

лизации ФГОС ООО 

В соответ- 

ствии с пла- 

ном- графи- 

ком      повы- 

шения ква- 

лификации 

педагогиче- 

ских и руко- 

водящих ра- 

ботников по 

ФГОС ООО 

В соответ- 

ствии с пла- 

ном- графи- 

ком повы- 

шения ква- 

лификации 

педагогиче- 

ских и руко- 

водящих ра- 

ботников по 

ФГОС ООО 

В соответ- 

ствии с пла- 

ном- графи- 

ком повы- 

шения ква- 

лификации 

педагогиче- 

ских и руко- 

водящих ра- 

ботников по 

ФГОС ООО 

В соответ- 

ствии с пла- 

ном- графи- 

ком повы- 

шения ква- 

лификации 

педагогиче- 

ских и руко- 

водящих ра- 

ботников по 

ФГОС ООО 

В соответ- 

ствии с пла- 

ном- графи- 

ком повы- 

шения ква- 

лификации 

педагогиче- 

ских и руко- 

водящих ра- 

ботников по 

ФГОС ООО 

Ежегодно Методиче- 

ские кален- 

дари 

Зам. ди- 

ректора 

по УВР 

6. Организация индивиду- 

ального консультирования 

педагогов по вопросам 

подготовки к реализации 

ФГОС ООО с целью орга- 

низации диагностики об- 

разовательных потребно- 

стей и профессиональных 

По плану 

методиче- 

ской работы 

По плану 

методиче- 

ской работы 

По плану 

методиче- 

ской работы 

По плану 

методиче- 

ской работы 

По плану 

методиче- 

ской работы 

Ежегодно Мониторинг 

методиче- 

ской актив- 

ности 

Зам.  ди- 

ректора 

по УВР, 

ВР, АХР 
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 затруднений работников 

ОО 
        

7. Проведение комплексных 

мониторинговых исследо- 

ваний результатов образо- 

вательного    процесса    и 
эффективности инноваций 

По плану 

ВШК 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Ежегодно Отчеты по 

МИП 

Зам. ди- 

ректора 

по УВР 

8. Обобщение инновацион- 

ного опыта ОО 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Апрель – 

май 

Ежегодно Отчеты по 

МИП 

Зам. ди- 
ректора 

по УВР 

IV. Финансово-экономическое обеспечение 

1. Внесение изменений и до- 

полнений в муниципаль- 

ное задание учредителя 

по оказанию муниципаль- 

ных образовательных 

услуг (далее ‒ муници- 

пальное задание) в соот- 

ветствии с требованиями 
п. 23 ФГОС ООО 

По плану По плану По плану По плану По плану Ежегодно Новое изло- 

жение му- 

нипального 

задания 

Зам. ди- 

ректора 

по АХР 

2. Формирование заявки на 

материальное и техниче- 

ское оснащение учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских, лингафонного 

кабинета, школьной биб- 

лиотеки, актового и хо- 

реографического залов, 

спортивных сооружений, 

помещений для питания и 

медицинского обслужива- 

ния,   санитарно-бытового 

При воз- 

можности 

финансиро- 

вания 

При воз- 

можности 

финансиро- 

вания 

При воз- 

можности 

финансиро- 

вания 

При воз- 

можности 

финансиро- 

вания 

При воз- 

можности 

финансиро- 

вания 

Ежегодно Заявка мате- 

риальное и 

техническое 

оснащение 

Зам. ди- 

ректора 

по АХР 
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 назначения в соответствии 

с материально- техниче- 

скими условиями реали- 

зации ООП ООО 

        

3. Формирование заявки на 

закупку печатных и 

электронных образова- 

тельных ресурсов по всем 

предметам и курсам учеб- 

ного плана ООП ООО в 
соответствии с ФГОС 

По мере 

необходимо- 

сти 

По мере 

необходимо- 

сти 

По мере 

необходимо- 

сти 

По мере 

необходимо- 

сти 

По мере 

необходимо- 

сти 

Ежегодно Заявка на 

закупку пе- 

чатных и 

электрон- 

ных образо- 

вательных 
ресурсов 

Зав. биб- 

лиотекой 

4. Определение объёма рас- 

ходов на обеспечение 

финансирования за счёт 

средств учредителя теку- 

щего и капитального ре- 

монта в соответствии с 

нормами СанПиН, прави- 

лами безопасности и по- 

жарной безопасности, 

требованиями к матери- 

ально-техническим усло- 

виям реализации ООП 

ООО 

По плану По плану По плану По плану По плану Ежегодно План финан- 

сово- хозяй- 

ственной 

деятельно- 

сти 

Зам. ди- 

ректора 

по АХР 

5. Составление плана фи- 

нансово-хозяйственной 

деятельности школы 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Ежегодно План финан- 

сово- хозяй- 

ственной 

деятельно- 

сти 

Зам. ди- 

ректора 

по АХР 

7. Внесение изменений и до- 

полнений в локальные ак- 

ты школы, регламентиру- 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Ежегодно План финан- 

сово- хозяй- 

ственной 

Зам. ди- 

ректора 

по АХР, 
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 ющие установление зара- 

ботной платы работникам 

школы, в т. ч. стимулиру- 

ющих надбавок и доплат, 

порядка и размеров пре- 

мирования. Заключение 

дополнительных соглаше- 

ний к трудовым догово- 

рам с педагогическими 

работниками 

      деятельно- 

сти 

ответ- 

ственный 

за работу 

с кадрами 

V. Материально-техническое обеспечение 

1. Организация внутриш- 

кольного мониторинга по 

вопросу соответствия ма- 

териально-технических 

условий реализации ООП 

ООО требованиям п. 24 

ФГОС ООО 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Ежегодно План финан- 

сово- хозяй- 

ственной 

деятельно- 

сти 

Зам. ди- 

ректора 

по АХР 

2. Разработка и утверждение 

плана-графика основных 

мероприятий по приведе- 

нию материально- техни- 

ческих условий школы в 

соответствие с требовани- 

ями п. 24 ФГОС ООО 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Ежегодно План-график 

основных 

мероприя- 

тий по при- 

ведению ма- 

териально- 

технических 

условий 

школы в со- 

ответствие с 

требования- 

ми п. 24 

ФГОС ООО 

Зам. ди- 

ректора 

по АХР 

3. Установка автоматизиро- В соответ- При воз- При воз- При воз- При воз- Ежегодно План-график Зам. ди- 
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 ванных рабочих мест для 

педагогических работни- 

ков, оснащение лекцион- 

ных аудиторий, лаборато- 

рий, студий 

ствии с пла- 

ном- графи- 

ком    основ- 

ных  меро- 

приятий по 

приведению 

материаль- 

но- техниче- 

ских условий 

школы в со- 

ответствии с 

требования- 

ми п. 24 

ФГОС ООО 

на 2020-2024 

гг. 

можности 

финансиро- 

вания 

можности 

финансиро- 

вания 

можности 

финансиро- 

вания 

можности 

финансиро- 

вания 

(при воз- 

можности 

финанси- 

рования) 

основных 

мероприя- 

тий по при- 

ведению ма- 

териально- 

технических 

условий 

школы в со- 

ответствие с 

требования- 

ми 

п.24 ФГОС 

ООО 

ректора 

по АХР 

4. Паспортизация кабинетов Август Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Ежегодно Результаты 

проверок 

Зам.  ди- 

ректора 

по АХР, 

УВР 

VI. Психолого-педагогическое обеспечение 

1. Обеспечение комплекто- 

вания квалифицирован- 

ными кадрами психоло- 

го-педагогической служ- 

бы школы 

Май – август Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Ежегодно Работа пси- 

холого-  пе- 

дагогиче- 

ской службы 

школы 

Педагог- 

психолог 

2. Разработка и утвержде- 

ние плана основных ме- 

роприятий по созданию в 

школе психолого- педа- 

гогических условий реа- 

лизации ООП ООО в со- 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Ежегодно Работа пси- 

холого-  пе- 

дагогиче- 

ской службы 

школы 

Педагог- 

психолог 
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 ответствии с требования- 

ми п. 25 ФГОС ООО 
        

3. Обеспечение преем- 

ственности содержания и 

форм организации обра- 

зовательного процесса по 

отношению к начальной 

ступени общего образо- 

вания 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Ежегодно Работа пси- 

холого-  пе- 

дагогиче- 

ской службы 

школы 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руково- 

дители, 

учителя- 

предмет- 

ники бу- 

дущих 5-х 

классов 

4. Развитие вариативности 

направлений и форм пси- 

холого-педагогического 

сопровождения участни- 

ков образовательного 

процесса 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Ежегодно Работа пси- 

холого-  пе- 

дагогиче- 

ской службы 

школы 

Педагог- 

психолог 

5. Формирование и разви- 

тие психолого- педагоги- 

ческой компетентности 

обучающихся, педагоги- 

ческих и административ- 

ных   работников,   роди- 
тельской общественности 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Ежегодно Работа пси- 

холого-  пе- 

дагогиче- 

ской службы 

школы 

Педагог- 

психолог 

6. Обеспечение диверсифи- 

кации уровней психоло- 

го-педагогического со- 

провождения участников 

образовательного про- 

цесса 

Май – 

сентябрь 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Ежегодно Работа пси- 

холого-  пе- 

дагогиче- 

ской службы 

школы 

Педагог- 

психолог 

7. Организация образова- Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Ежегодно Работа пси- Педагог- 
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 тельного процесса с учё- 

том специфики возраст- 

ного психофизического 

развития обучающихся, в 

т. ч. особенности перехо- 

да из младшего школьно- 

го возраста в подростко- 

вый 

август август август август август  холого- пе- 

дагогиче- 

ской службы 

школы 

психолог 

VII. Информационно-образовательная среда 

1. Организация  внутриш- 

кольного мониторинга по 

вопросу  соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

образовательного  учре- 

ждения требованиям п. 
26 ФГОС ООО 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Ежегодно План ВШК Директор, 

все заме- 

стители, 

все спе- 

циалисты 

2. Разработка и утвержде- 

ние плана-графика ос- 

новных мероприятий по 

созданию современной 

информационно- образо- 

вательной среды, учебно- 

методического и инфор- 

мационного обеспечения 

ООП ООО 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Ежегодно План ВШК Директор, 

все заме- 

стители, 

все спе- 

циалисты 

3. Обеспечение функциони- 

рования информационно- 

образовательной среды 

школы в соответствии с 

законодательством РФ 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

май 

Ежегодно План ВШК Директор, 

все заме- 

стители, 

все спе- 

циалисты 

4. Обеспечение эффектив- Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Сентябрь – Ежегодно Графики ра- Директор, 
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 ного использования ин- 

формационно- 

образовательной среды 

школы: 

4.1. Повышение компе- 

тентности сотрудников 

школы в решении про- 

фессиональных задач с 

применением ИКТ; 

4.2. Наличие в школе 

служб поддержки приме- 

нения ИКТ 

май май май май май  боты в  ка- 

бинетах, 

оснащенных 

интерактив- 

ными  ком- 

плексами 

все заме- 

стители, 

все спе- 

циалисты 

5. Обеспечение наличия в 

школе информационно- 

библиотечного центра, 

читального зала, учебных 

кабинетов, лабораторий и 

студий, административ- 

ных помещений, школь- 

ного сервера, школьного 

сайта, внутренней (ло- 

кальной) сети, внешней 

(в том числе глобаль- 

ной) сети, имеющих со- 

временные характеристи- 

ки оснащения 

Сентябрь – 

май 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Май – 

сентябрь 

Ежегодно 

(при воз- 

можности 

финанси- 

рования) 

План-график 

основных 

мероприя- 

тий по при- 

ведению ма- 

териально- 

технических 

условий 

школы в со- 

ответствие с 

требования- 

ми п. 24 

ФГОС ООО 

Зам. ди- 

ректора 

по АХР 

7. Обеспечение укомплек- 

тованности школы пе- 

чатными и электронными 

информационно- образо- 

вательными ресурсами по 

всем предметам учебного 

Сентябрь – 

май 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Сентябрь – 

август 

Ежегодно 

(при нали- 

чии финан- 

сов) 

Информация 

об обеспе- 

чении уком- 

плектован- 

ности шко- 

лы печат- 

Зав. биб- 

лиотекой 
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 плана       ными    и 

электрон- 

ными   ин- 

формацион- 

но- образо- 

вательными 

ресурсами 

по  всем 

предметам 

учебного 
плана 
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