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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) МБОУ  СОШ 

№8  им.  Н.К. Пархоменко  представляет собой нормативно - управленческий документ, 
характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 
развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые конечные результаты, критерии 
ООП ООО является основным документом, определяющим содержание основного общего образования 
для 8-9 классов, а также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ СОШ № 8 им.Н.К. 
Пархоменко в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

ООП ООО продолжает реализацию ФГОС ООО-2010 и соответствует ФОП ООО. При корректировке 
данной ООП школа предусматривает непосредственное применение при реализации обязательной 
части учебного плана федеральных рабочих программ по учебным предметам: русский язык, 
литература, история, обществознание, география, основы безопасности и защиты Родины. В ООП 

включена обязательная учебно- методическая документация: 
• федеральный учебный план; 
• федеральный план внеурочной деятельности; 
• федеральный календарный учебный график; 

• федеральный календарный план воспитательной работы; 
• федеральная рабочая программа воспитания. 
Кроме того, внесены изменения во все разделы ООП: целевой, содержательный и организационный.  В 
целевом разделе обновлено содержание пунктов «Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы ООО» и «Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
ООО». В содержательном разделе ООП приведена в соответствие с ФОП «Программа развития 
универсальных учебных действий», включена Федеральная рабочая программа воспитания. 
Организационный раздел ООП скорректирован полностью и включает в соответствии с ФОП учебный 

план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график и календарный план 
воспитательной работы. 
 

1.1.1.  Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются: 
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 8 им.Н.К. 
Пархоменко  предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение  
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее  самореализации; 
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• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 
взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

При построении образовательной программы ОО исходила из следующих принципов: 
• Гуманизации— основной смысл образовательной деятельности — развитие индивидуальных и 
творческих способностей каждого обучающихся, гарантия и защита прав ребенка; 

• Демократизации - свобода творчества учителя, участие родителей и обучающихся в управлении 
образовательной деятельностью; 
• Дифференциации и индивидуализации– развитие обучающегося в соответствии с его 
склонностями, интересами, возможностями, что обеспечивается широким выбором про грамм 

дополнительного образования; 
• Непрерывности и системности— связь всех уровней образования в школе, взаимосвязь и 
взаимодействие всех компонентов ООП; 

• Инновации— продолжение экспериментальной работы педагогического коллектива на основе 
разработки и использования новых педагогических технологий; 
• Открытости - установление разноуровневых социокультурных экономических связей ОО; 

• Принцип здорового образа жизни- формирование осознанного отношения к здоровью как к 

ценности, и внедрение здоровьесберегающнх технологий в образовательную деятельность. 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава; 
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 
• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития  
обучающихся; 
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
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обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 14–15 лет. 

 Этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 
срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 
ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 
важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 
• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 
проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 
• изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, характером 
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 
обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка 
требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания 
подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
 

1.1.2.  Общая характеристика ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана педагогическим 
коллективом МБОУ СОШ № 8 им.Н.К. Пархоменко совместно с Управляющим Советом школы, 
обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, 

с учетом типа и вида образовательного учреждения, рассмотрена на заседании педагогического совета, 
утверждена приказом директора школы. 

Программа адресована 

Учащимся и 

родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 
школы, родителей и обучающихся и их 
возможностей для взаимодействия 

Учителям • для углубления понимания смыслов образования и в качестве 
ориентира в практической образовательной деятельности 

Администрации • для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения 
учащимися ООП; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса (педагогов, учеников, родителей, 
администрации и др.); 

Учредителю и 

органам управления 

• для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов ОУ в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности ОУ. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 8 им.Н.К. 

Пархоменко     в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела программы: целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
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планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программу воспитания на ступени основного общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 
профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
экологической культуры; 

• программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план для 8-9 классов; 
• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 
• календарный план воспитательной работы; 
• характеристику условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

• мониторинг полноты и качества реализации основной образовательной программы 
основной школы. 

1.1.3.  Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках реализации Стандарта, понимаемая как образовательная 
деятельность, отличная от классно-урочной, организуется при получении основного общего 
образования как для закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания 

образовательных программ, программ учебных предметов, курсов, так и по направлениям развития 
личности (духовно- нравственное, спортивно- оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 
организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно- 
патриотические объединения, а также в других отличных от урочной деятельности формах на 
добровольной основе с учетом выбора участников образовательныхотношений. 

Внеурочная деятельность организуется: 

в соответствии с планом внеурочной деятельности, сформированном в том числе на основе части 
учебного плана школы, формируемой участниками образовательныхотношений, дополнительных 
образовательных программ школы (внутришкольная система дополнительного образования), 
интеграции в открытое образовательное пространство на основе современных информационно-

коммуникационных технологий, а также городских ресурсных центров (например, научно-
технического творчества), сетевого взаимодействия образовательных учреждений различных типов и 
видов, в том числе с учреждениями высшего профессионального образования, организаций 
дополнительного образования, дополнительного профессионального педагогического образования в 

целях обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся;по программам курсов внеурочной деятельности, направленных на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
соответствии с требованиями Стандарта и предусматривающих тематическое планирование с 

определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся по соответствующим 
направлениям, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курсов, а также научно-
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методическое обеспечение оценки результатов деятельности участников образовательных отношений. 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы определяет школа в соответствии с 
запросами и потребностями участников образовательныхотношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой 
для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 
метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно - 
практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения. 

Класс учебно-
познавательных и учебно- 

практических задач 

Описание 

Формирование и оценка  

умений и навыков, 
способствующих 

освоению системы 
знаний 

— первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др .) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

— создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

Формирование и оценка 
навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 
интеграции знаний 

— использование знако -символических средств и логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым  

признакам; 

— установление аналогий и причинно-следственных связей; 

— построение рассуждений, требующих от учащихся более глубокого понимания 
изученного или выдвижение новых для них идей, иной точки зрения; 

— создание или исследование новой информации, преобразование 
известной информации, представление еѐ в новой форме, перенос в иной  контекст и  т. 
п.; 

Учебно-практические 
задачи, направленные на 

формирование и оценку 
навыка. Разрешения 

проблем/проблемных 
ситуаций 

— принятие решения в ситуации неопределѐнности, например, выбор  ил  разработка  
оптимального либо наиболее эффективного решения; 

— создание объекта с заданными свойствами; 

— установление закономерностей или «устранение неполадок» и т. 

Формирование и оценка 

навыка сотрудничества 

— совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

— создание письменного или устного высказывания с заданными  параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом  (например, сообщения, 
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного  
заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

Формирование и оценка 

навыка самоорганизации и 
саморегуляции 

— планирование этапов выполнения работы; 

— отслеживание продвижения в выполнении задания; 

— соблюдение графика подготовки и предоставления материалов; 

—поиск необходимых ресурсов; 

— распределение обязанностей и контроль качества выполнения работы. 
Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 
требованиями, предъявляемыми к качеству  работы, или критериями  еѐ  оценки, в ходе  
выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
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Формирование и оценка 

навыка рефлексии 
— самостоятельная оценка или анализ собственной учебной  деятельности с 
позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 
способам действий; 

— выявление позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что  

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

Формирование ценностно-

смысловых установок 
— выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 
проблеме на основе имеющихся представлений о  социальных и/или личностных 
ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях; 

— аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции или оценки; 

Формирование и оценка 
ИКТ - компетентности 
обучающихся 

— педагогически целесообразное использование ИКТ в целях повышения 
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 
(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и ком муникации,  

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно- 

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

• обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой оценок при промежуточной аттестации; 
• являются основой для разработки образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 8 им. Н.К. Пархоменко; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 
программы в соответствии с требованиями стандарта. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 
учебно- познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 
изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 
значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 

и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 
специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится 
на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без  
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В 
ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 
на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 
исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

 «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,

 «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
 «Труд (технология)», «Физическая культура» и «Основы безопасности и защиты Родины». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего образования (за 
исключением родного языка и родной литературы). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

11 

 

1.2.3.  Личностные результаты освоения ООП 
У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования: 

В   рамках    когнитивного    компонента 
будут сформированы: 

• историко-географический образ; знание основных 
исторических событий развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных 
традиций; 

• образ социально-политического устройства; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 
знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового  
культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм  и ценностей; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности  жизни  
во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости  
за свою страну; 

• выраженной устойчивой учебно- 
познавательной мотивации и интереса к 
учению; 

• готовности к самообразованию и 
самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-
концепции; 

• компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и 
сопереживания          чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия. 

• Морального сознания на 
конвенциональном  уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта 
позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  
• уважение к другим народам России и мира и принятие их;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
• нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 
мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 
стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций; 
• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;  
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических, политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 
готовность к выбору профильного образования. 
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1.2.4.  Метапредметные результаты освоения ООП 

1.2.4.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 
достижения цели; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время  
и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на 
основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развития процесса. 

• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату  и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне  
произвольного внимания; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно ,  
полно и адекватно учитывать 

• условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении  
действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения 
цели определённой сложности в различных сферах 
самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности  и  
препятствия на пути достижения целей. 

• построению жизненных планов во временной 
перспективе; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности в форме осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

• адекватно оценивать объективную трудность как м еру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов  на  
решение задачи; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

1.2.4.2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и  позицию,
 аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 
отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации  
собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• адекватно использовать речь для планирования  и  
регуляции своей 

деятельности; 

• учитывать и координировать отличные от собственной  
позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать  
собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

• брать на себя инициативу в организации совместного  
действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 
осознание оснований 

собственных 

• организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной   кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей. 

• адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий партнёра, уметь убеждать; 

• действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать 

• партнёру необходимую информацию как ориентир  для  
построения действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим  
принципам  общения и сотрудничества на основе 
уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого. 

• понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного  
языка; 



 

13 

 

 

• отображать в речи (описание, объяснение) 
содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями между членами группы 
для принятия эффективных совместных решений; 

в совместной деятельности чётко 
формулировать цели группы 

и позволять её участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей. 

• 1.2.4.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• основам реализации проектно- исследовательской 
деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с  
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• обобщать понятия; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно- следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,   главную   идею   текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе 
применения методов наблюдения и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки 
гипотез 
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Изучение иностранного языка на уровне ООО направлено на: 

1)  формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 
и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 
литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 

2)  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 
систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4)  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 
к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять 

свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные  умения Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог (диалог этикетного 
характера, диалог–-расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный 
диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного 
текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• строить связное монологическое 
• высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на 
зрительнуюнаглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 
реальныхлюдей и литературных 
персонажей; 
• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ 
вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или 

без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на 
основепрочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ 
• прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 
• кратко высказываться без 
• предварительнойподготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на 

• нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной 
• проектной работы. 

Аудирование  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих 

• выделять основную тему в 
воспринимаемомна слух тексте; 
• использовать контекстуальную или 

Некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую 

языковуюдогадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
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информацию аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 
явления, так   и некоторое
 количество 
неизученных языковых явлений. 

Чтение  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные 
языковые явления; 

• читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые 
явления,нужную/интересующую/ 
запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в 
неявном виде; 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале; 

• выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, 

демонстрируя 
понимание прочитанного. 

• устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев 
или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, 
национальность, адрес и т. д.); 
• писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на 
письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка: сообщать краткие 
сведенияо себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 
• выражать благодарность, извинения, 
просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включаяадрес); 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

• делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание 
с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 
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Языковые  навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в 

• конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 
вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки 
• препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 
стране изучаемого языка. 

• сравнивать и анализироватьбуквосочетания 
английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции 

с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты 
английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 
многозначные в пределах тематики 
основной школы; 

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

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

задачей; 

• распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно 
ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов 

к частям речи по аффиксам; распознавать и 
употреблять в речиразличные средства 
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соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 
тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 

– глаголы при помощи аффиксов dis-, mis- 
,re-, -ize/-ise; 

• именасуществительныеприпомощисуф 
фиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 
ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
• именаприлагательныеприпомощиаффи 

ксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; - 
ous, -able/ible, -less, -ive; 
• наречия при помощи суффикса -ly; 
• имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксовun-, im-/in-; 
• числительные при помощи суффиксов 
-teen, -ty; -th. 

связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, 
atlast, etc.); 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 
• распознавать и употреблять в речи 
различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 
утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной 
и отрицательной форме) и восклицательные; 
• распознавать и употреблять в речи 
распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке; 
• распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There+tobe; 
• распознавать и употреблять в речи 
сложносочиненные предложения с 

• распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия 
с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи 

предложениясконструкциями as … as; notso 

… as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречи конструкцииIt 

takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 
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сочинительными союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, 
if,that, who, which,what, when, where, 
how,why; 
• использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем 
времени; 
• распознаватьиупотреблятьвречи 

условныепредложенияреальногохарактера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party) инереальногохарактера 
(Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 
• распознавать и употреблять в речи 
имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи 
существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи 
местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), 
притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; 
• распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи 
наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, 
few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной 
• сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу и 

исключения; 
• распознавать и употреблять в речи 
количественные и порядковые 
числительные; 

• распознавать и употреблять в речи 
глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 
• распознавать и употреблять в речи 
различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 
• распознавать и употреблять в речи 

• распознавать и употреблять в речи 

глаголывовременныхформахдействительног 

озалога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, 

Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы 

в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect 

Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальныеглаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, 
причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их 
функций и употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи 
словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и 
«Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 
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модальныеглаголыиихэквиваленты 

(may,can,could,beabletomust,haveto, should); 
• распознавать и употреблять в речи 
глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, 
PastSimplePassive; 
• распознавать и употреблять в речи 
предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в 
страдательном залоге. 

 

Социокультурные  знания и умения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в устной и письменной 

• речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы 
речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

• представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при 
чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

• использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 
высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях 
родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

• использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

1.2.5.2. Математика. Алгебра. Геометрия. 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: осознание 
значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование   
представлений   о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. В 

результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают
 логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 
овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 
решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; 
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны 
отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать  

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
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чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
геометрии, исследования построенной модели с использованием  геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач  
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Натуральные  числа. Дроби. Рациональные  числа 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать особенности десятичной 
системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с 
делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных 
формах, выбирая наиболее подходящую в 

• познакомиться с позиционными системами 
счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о 
натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться     использовать      приёмы, 



 

21 

 

 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать 
рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные 
приёмы вычислений, применение 
калькулятора; 

• использовать понятия и умения, 
связанные с пропорциональностью величин, 
процентами, в ходе решения математических 
задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать начальные представления о 
множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях. 

• развить представление о числе и числовых 
системах от натуральных до действительных чисел; 
о роли вычислений в практике; 
• развить и  углубить  знания о 

десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в ходе решения задач 
элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 

• понять, что числовые данные, которые 
используются для характеристики объектов 
окружающего мира,  являются 
преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата 
вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• оперировать понятиями «тождество», 
«тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; 
работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателями 
и квадратные корни; 
• выполнять тождественные 
преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и 
алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на 
множители. 

• Выполнять многошаговые преобразования 
рациональных выражений, применяя широкий набор 
способов и приёмов; 

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

выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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

• овладеть специальными приёмами решения 
уравнений и систем уравнений; уверенно применять 
аппарат уравнений для 
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• понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, 
решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

• применять графические представления 
для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя 
переменными. 

решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для 
исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и применять терминологию и 
символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной 
переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические 
представления; 

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

• Разнообразным приёмам доказательства 
неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 
для решения разнообразных математических задач и 

задач из смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для 
исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные  понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать 
функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; 

исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую 
математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 
применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами. 

• проводить исследования, связанные с изучением 
свойств функций, в том числе с использованием 
компьютера; на основе графиков изученных 
функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с 
«выколотыми» точками и т. п.); 
• использовать функциональные представления и 
свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

Числовые  последовательности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 
символические обозначения); 
• применять формулы, связанные с 
арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при 
изучении других разделов курса, к решению 
задач, в том числе с контекстом из реальной 
жизни. 

• решать комбинированные задачи с применением 

формул n-го члена и суммы первых n членов 
арифметической и геометрической прогрессии, 
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
• понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессию как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать простейшие способы 
представления и анализа статистических 
данных. 

• приобрести первоначальный опыт организации 
сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять 
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 их анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы 

Случайные  события и вероятность 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• относительную частоту и вероятность 
случайного события. 

• приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинаторные задачи на 
нахождение числа объектов или комбинаций. 

• научиться некоторым специальным 
приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать на чертежах, рисунках, 
моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, 
прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного 
параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам 
развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; 
• • вычислять   объём    прямоугольного 
параллелепипеда. 

• научиться вычислять объёмы пространственных 
геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о 
пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться языком геометрии для 
описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах 

и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
• находить значения длин линейных 
элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя 
определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, 
подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 
• оперировать с начальными понятиями 
тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, 
опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя 
изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, 
применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические 
задачи в пространстве. 

• овладеть методами решения задач на вычисления 
и доказательства: методом от противного, методом 
подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 
тригонометрического аппарата и идей движения при 
решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на 

построение с помощью циркуля и линейки:анализ, 
построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на 
построениеметодомгеометрическогоместато чек и 

методомподобия; 
• приобрести опыт исследования свойств 
планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам 
«Геометрические преобразования на плоскости», 
«Построение отрезков по формуле». 
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Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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

окружности, длины дуги окружности, 
градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, 
прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги 
окружности; 

• вычислять длины линейных элементов 
фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, 
формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с 
использованием формул длины окружности и 
длины дуги окружности, формул площадей 
фигур; 

• решать практические задачи, связанные с 
нахождением геометрических величин 
• (используя при необходимости 
справочники и технические средства). 

• Вычислять площади фигур, составленных из 
двух или более прямоугольников,  параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
• применять алгебраический и 
тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей 
многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять длину отрезка по координатам 
его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
• использовать координатный метод для 
изучения свойств прямых и окружностей. 

• овладеть координатным методом решения задач 
на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных 
программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему 
«Применение координатного метода при решении 
задач на вычисления и 
доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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

геометрически, находить вектор, равный 
произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных 
координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, 
координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, 
переместительный и распределительный 

законы; 
• вычислять скалярное произведение 
векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 
«применение векторного метода при решении задач 
на вычисления и доказательства». 
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1.2.5.3. Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать термины «информация», 
«сообщение», «данные», «кодирование», а 
также понимать разницу между 
употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, 
используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, 
описывающие скорость передачи данных; 
• записывать в двоичной системе целые 
числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при 

известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы 
графического представления числовой 
информации. 

• познакомиться с примерами использования  формальных (математических) моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью,  между математической 
(формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 
• узнать о том, что любые данные можно 
описать, используя алфавит, содержащий только 
два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) 
представляется в современных компьютерах; 
• познакомиться с двоичной системой 
счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием 
текстов и наиболее 
употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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

команд»; понимать различие между 
непосредственным и программным 
управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и 

объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд 
этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать 
основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое 
выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при 
выполнении команды); 
• составлять неветвящиеся (линейные) 
алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном 
алгоритмическом языке (языке 
программирования); 
• использовать логические значения, 

операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) 
алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные 
операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин; 
• создавать   алгоритмы    для    решения 

• познакомиться с использованием строк, 
деревьев, графов и с простейшими операциями с 
этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных 

задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 
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несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и 
повторения (циклы), вспомогательные 
алгоритмы и простые величины; 
• создавать и выполнять программы для 

решения несложных алгоритмических задач 
в выбранной среде программирования. 

 

Использование  программных систем и сервисов 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, 
которые позволяют описывать работу 
основных типов программных средств и 
сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, 
поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); 
• знаниям, умениям и навыкам, 

достаточным для работы на базовом уровне 
с различными программными системами и 
сервисами указанных типов; умению 
описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей 
терминологии. 

• познакомиться с программными средствами 
для работы с аудио-визуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие иллюстративные 
материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с  примерами использования   математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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

внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства 
данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; 
• основам соблюдения норм 
информационной этики и права. 

• познакомиться с принципами устройства 
Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, 
насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами; 
познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности 
источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.); 
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях 
развития ИКТ. 

1.2.5.4. Физика 

Изучение физики на уровне ООО направлено на 

1)  формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2)  формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
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(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 
механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3)  приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 
неизбежности погрешностей любых измерений; 

4)  понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 
на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5)  осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

6)  овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических 

и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 
ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 
человека; 

7)  развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 
целью сбережения здоровья; 

8)  формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Механические явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, 
свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твёрдых тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и 
механические явления, используя 
физические 
• величины: путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила 
трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость её 
распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 
величин,    их    обозначения    и    единицы 

• использовать знания о механических явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 
• приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования 
возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования 
космического пространства; 

• различать границы применимости физических 
законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука, закон 
Архимеда и др.); 
• приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 
основе 
эмпирически установленных фактов; 
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измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 
величинами; 
• анализировать свойства тел, механические 
явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 
этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические 
законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса 
тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа 
условия задачи выделять физические 

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

• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые  явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать тепловые явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания 
этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы 
теплопередачи; 
• описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная теплота 

• использовать знания о тепловых явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы 
двигателей внутреннего сгорания

 (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 
• приводить примеры практического 
использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

• различать границы применимости физических   
законов, понимать всеобщий 
характер  фундаментальных  физических 
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плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя; 
при описании правильно трактовать 
• физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые 
явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную 
формулировку закона и его математическое 

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

• решать задачи, используя закон 
сохранения энергии в тепловых процессах, 
формулы, связывающие физические 
величины (количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи выделять физические 
величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить 
расчёты. 

законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования 
частных законов; 
• приёмам поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и 

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

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать электромагнитные 
явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание 
проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с 
током, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 
• описывать изученные свойства тел и 
электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа тока, 
мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании 
правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину 

• использовать знания об электромагнитных 
явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 
• различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 
• приёмам построения физических моделей, 
поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную   предложенной 
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с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, 
электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон 
сохранения электрического заряда, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля— 
Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона 
и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические 
законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила 
тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, 
мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, формулы расчёта 
электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе 
анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить 
расчёты. 

задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые  явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать квантовые явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 
этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение 
линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, 
используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и 
частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической 
величины; 
• анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения 
электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения 

и поглощения света атомом; 

• использовать полученные знания в 
повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с 
дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы; понимать принцип 
действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих 
проблем,перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 
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• Различать основные признаки 

планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в 
природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных 
реакций, линейчатых спектров. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• различать основные признаки суточного 
вращения звёздного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира. 

• указывать общие свойства и отличия планет 
земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; 
пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 
• различать основные характеристики звёзд 
(размер, цвет, температура), соотносить цвет 
звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении 
Солнечной системы. 

1.2.5.6. Биология 

Изучение биологии на уровне ООО направлено на 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине 
мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем  
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за  ними. 

Живые  организмы 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать особенности строения • соблюдать правила работы в кабинете 
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и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), 
их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки 
для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие 
исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, 
получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в 
природе. 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи 
при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; выращивания и 
размножения культурных растений, домашних 
животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов 
живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей по отношению к объектам живой природы 
(признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
• находить информацию о растениях и животных в 
научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 
• выбирать    целевые     и     смысловые 
установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки 
при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного 
организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

• использовать составляющие 
исследовательской и проектной деятельности 
по изучению организма человека: приводить 
доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать 
клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи 
между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их 
функциями; 
• ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, 
получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

• использовать на практике приёмы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
• выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа 
жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей по отношению к собственному здоровью и 
здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно- популярной 
литературе информацию об организме человека, 
оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 
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Общие  биологические закономерности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать общие биологические 
закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки 

для изучения общих биологических 
• закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
• использовать составляющие проектной и 
исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;          приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки 
биологических систем и биологических 
процессов; 
• ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в 
природе, получаемую из разных источников; 
• анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в 
природе. 

• выдвигать гипотезы о возможных 
последствиях деятельности человека в экосистемах 
и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе 
дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

1.2.5.7 Химия 
Изучение химии на уровне ООО направлено на 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 
свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и  экологических 
катастроф 

Основные  понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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• описывать свойства твёрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, 
строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 
данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических 
понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», 
«сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с 
помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 
уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную 
и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях 
для оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, 
кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в 
природе и практической деятельности 
человека) простых веществ — кислорода и 

водорода; 
• давать сравнительную характеристику 
химических элементов и важнейших 
соединений естественных семейств щелочных 

металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным 
оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты 

и наблюдения за изменениями свойств 
веществ в процессе их превращений; 
соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и 
щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности 
при обращении с кислотами и щелочами. 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил 
экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения 
предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др.; 
• использовать приобретённые ключевые 
компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, 
используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными 
таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов 
выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о 
веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических эле ментов Д.  И.  

Менделеева. Строение вещества 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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

гидроксиды которых амфотерны, и инертные 
элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 
• раскрывать    смысл     периодического 

• осознавать значение теоретических знаний для 
практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, 
применяя логику системного 
анализа; 
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закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную 
форму периодической системы химических 

элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и 
распределение числа электронов по 
электронным слоям атомов химических 

элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: 
ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ,  образованных химическими связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от 
строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, 
металлических; 
• характеризовать химические элементы и 

их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и 
особенностей строения их атомов; 
• описывать основные этапы открытия Д. 
И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических 
элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного; 
• характеризовать научное и 

мировоззренческое значение периодического 
закона и периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева; 
• осознавать научные открытия как 

результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и 
сомнений. 

• применять знания о закономерностях 

периодической системы химических 
• элементов для объяснения и предвидения 
свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность 
посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, её основных 

понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о 
современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять суть химических процессов и 
их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 
• устанавливать принадлежность 

химической реакции к определённому типу 
по одному из классификационных признаков: 
1) по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 2) по 
выделению или поглощению теплоты 
(реакции экзотермические и 
эндотермические); 3) по изменению степеней 

окисления химических элементов (реакции 
окислительно-восстановительные); 
4) по обратимости процесса (реакции 
обратимые и 

• составлять молекулярные и полные ионные 
уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих 
существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия 
различных факторов на изменение скорости 
химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия 
различных факторов на смещение химического 
равновесия. 
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необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость 
химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на 

смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической 
диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 
и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических 
реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по 
формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, 
соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических 
веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента 
признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой 
массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по изменению 
окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных 
растворах веществ отдельных катионов и 
анионов. 

 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• определять принадлежность 
неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и 
неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 
соли; 
• составлять формулы веществ по их 
названиям; 
• определять валентность и степень 

окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических 
соединений по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения 
физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их 
высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, 

характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных, амфотерных; 

• прогнозировать химические свойства веществ 

на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической 
взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства 
концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, 
лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, 
являющиеся частью круговорота веществ в природе; 
• организовывать, проводить 
ученические     проекты     по     исследованию 
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• называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, 
солей; 
• приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, 
оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и 

вещество-восстановитель в окислительно- 
восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно- 
восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, 
подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по 
получению и собиранию газообразных 
веществ: водорода, кислорода, углекислого 
газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций. 

свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

1.2.5.8. Изобразительное искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 
интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 
Изучение изобразительного искусства направлено на: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 
вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном  пространстве 
культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
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6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 
графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль и место искусства в 
развитии культуры, ориентироваться в 
связях искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в 

познании мира, в формировании отношения 
к человеку, природным и социальным 
явлениям; 
• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, 
обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, 
создавать выразительные образы. 

• выделять и анализировать авторскую 
концепцию художественного образа в произведении 
искусства; 
• определять   эстетические    категории 
«прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических 
искусств и использовать эти знания на практике; 
• различать произведения разных эпох, 

художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по 
художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать связи искусства с всемирной 

историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в 
формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче 
духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений 
искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с 
собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной 
деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и 
искусства; 
• осознавать важность сохранения 
художественных ценностей для последующих 

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

• Понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном 
образе; 
• осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни современного человека; 
• понимать специфику ориентированности 
отечественного искусства на приоритет этического 
над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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

передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним 
средствами художественного языка; 

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

• анализировать и высказывать суждение о своей 
творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной 
работе материалы и средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые 
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• создавать композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно- 
творческого замысла в живописи, скульптуре, 
графике; 
• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- прикладного 
искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объёме пропорции лица, 
фигуры, характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 
анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 
создания 
• выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
• использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно- 
творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• различать виды изобразительного 

искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы 
с ними для передачи собственного замысла; 
• различать виды декоративно- 

прикладных искусств, понимать их 
специфику; 
• различать жанры изобразительного 
искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и 
участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы 

с ними для передачи собственного замысла. 

• определять шедевры национального и 
мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу 
становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• определять жанры и особенности 

художественной фотографии, её отличие от 
картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального 
художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при 
создании декораций, костюмов и грима для 
школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для школьного 
фильма); 

• применять компьютерные технологии в 
собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

• использовать средства художественной 
выразительности в собственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией 

технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и 

соответствие авторскому замыслу сценографии, 
костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, 

реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 

1.2.5.9. Музыка 

Изучение музыки направлено на: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 
нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать за многообразными явлениями 
жизни и искусства, выражать своё отношение 
к искусству, оценивая художественно- 

образное содержание произведения в 
единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять 
родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение 
выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов 
искусства; 

• выражать эмоциональное содержание 
музыкальных произведений в исполнении, 

• принимать активное участие в 
художественных событиях класса, 
музыкально-эстетической жизни школы, района, 

города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и 
др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных 
выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения. 
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участвовать в различных формах 
музицирования, проявлять инициативу в 
художественно-творческой деятельности. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать образное содержание 
музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства 
музыкальной выразительности, приёмы 
взаимодействия и развития музыкальных 
образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности 
музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 
интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально- 
ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных 
знаний о музыкальном образе и музыкальной 

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

• Заниматься музыкально-эстетическим 
самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, 
видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 
концертов, театров и др.; 
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в исторически 
сложившихся музыкальных традициях и 
поликультурной картине современного 
музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в 
отечественной культуре и за рубежом, 
владеть специальной терминологией, 
называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие 
музыкальные центры мирового значения 
(театры оперы и балета, концертные залы, 
музеи); 

• определять стилевое своеобразие 
классической, народной, религиозной, 
современной музыки, понимать стилевые 
особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 
Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 
отечественное и зарубежное музыкальное 
искусство XX в.); 

• применять информационно- 
коммуникационные технологии для 
расширения опыта творческой деятельности и 
углублённого   понимания  образного 

• высказывать личностно-оценочные суждения о 
роли и месте музыки в жизни, о нравственных 
ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 
шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в 
ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе 
эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и 
разнообразную информацию, полученную из 
других источников. 
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содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на 
электронных музыкальных инструментах и 
поиска информации в музыкально- 
образовательном пространстве сети Интернет. 

 

1.2.5.10. Труд (технология) 

 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам  для 

решения прикладных учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

1.2.5.11. Физическая культура 

Изучение предметной области «Физическая культура» должно обеспечить: 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 
области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно- спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 
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установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Изучение физической культуры на уровне ООО направлено на: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие 
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основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• рассматривать физическую культуру как 
явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в 
современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных 

привычек; 
• определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности 
выполнения техники двигательных действий 
и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
• разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность 

и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами 
профилактики травматизма и подготовки мест 

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

• руководствоваться правилами оказания 

первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

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

движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития 
отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния 

занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей 
и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, 
включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега,   
лыжных   прогулок   и   туристических 
походов, обеспечивать их оздоровительную 
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• классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных 
занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, 
анализировать 

особенности их выполнения, выявлять 
ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического 
развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий 
физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в 
условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в 
организации и проведении занятий, освоении 
новых двигательных действий, развитии 
физических качеств, тестировании 

физического развития и физической 
подготовленности. 

направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений по 
профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его 
работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации 
из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации 
на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения 

в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для 
снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной 
физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях 
здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные 
препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке. 
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• выполнять основные технические 

действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой 
деятельности; 

• выполнять   тестовые    упражнения    на 

оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

 

1.2.5.12 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

• формировать основы российской 
гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 
• формировать образ мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, 

• национальностей, религий, воспитание 
доверия и уважения к истории и культуре 
всех народов; 
• развивать самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
• развивать этические чувства как 

регуляторов морального поведения; 
• воспитывать доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам 

других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний; 
• развивать навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
• наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям 

• овладевать способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 
• формировать умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на 
основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства и 
средства информационно- коммуникационных 

технологий для решения различных
 коммуникативных и познавательных задач; 
• уметь осуществлять информационный поиск 
для выполнения учебных заданий; 

• овладевать навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
• овладевать логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• определять общую цель и пути её достижения, 
умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно         

оценивать собственное  поведение  и  поведение 
окружающих 
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1.2.6. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося  
будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 
языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 
участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка  
межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное 
отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (далее - Интернет) в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 
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умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 
литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 
экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 
участию в практической деятельности экологической направленности; 

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

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 
других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 
собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными 
понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 
взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий 
успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося  
будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые 

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

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 
самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно- следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

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

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

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

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 
достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации 
с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 
в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
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целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; проводить выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

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

коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 
результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 
анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на 
ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесси результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),   распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 
другие); выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 
и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 
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каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчёта перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку. 
Общие сведения о языке. 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 
Язык и речь. 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных 

задач и в повседневной жизни. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и (или) 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 
письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 
текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для 
сжатого изложения - не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

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

основе связного текста объёмом 90-100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными видами лексических 
словарей; соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета. 

Текст. 
Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, 
синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного). 
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 
Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности), с 
точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. 
Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 
Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 
Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и читательского опыта; тексты с 

использованием сюжетной картины 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не 
менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста 
с использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с 
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целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, передавать 
содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 
учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные 
(созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 
фактического материала, начальный логический анализ текста - целостность, связность, 
информативность). 

Функциональные разновидности языка. 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

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

звуков. Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 
правописания слов. Орфография. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

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

о правописании разделительных ъ и ь). 
Лексикология. 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы, 
правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. Проводить лексический 

анализ слов (в рамках изученного). 
Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарямисинонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы - и после приставок, корней с 
безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного), 
корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного), ё - о 

после шипящих в корне слова, ы - и после ц. 
Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). Уместно использовать слова с 

суффиксами оценки в собственной речи. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 
значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 
учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 
Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

(в рамках изученного). 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Имя существительное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 
Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний, о - е (ё) 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- 
- -щик-, -ек ик- (-чик-), корней с чередованием а (о): -лаг лож-; -растращ- 
- рос-, -гар гор-, -зар зор-, -клан клон-, -скак скоч-, употребления 

(неупотребления) ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное 
написание не с именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 
прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 
Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний, о - е после 

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

правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 
Глагол. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять 

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

рамках изученного). 
Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использования ь после 

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

числа, - тся и -ться в глаголах; 
суффиксов -ова  ева-, -ыва       ива-, личных окончаний глагола, гласной перед 
суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного написания не с 

глаголами. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 
анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ простых 
осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и 

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

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 
глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 
однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
обращением, распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 
вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 
нераспространённые), определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 
предложения, способы выражения 

подлежащего (именем       существительным или        местоимением 

в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 
существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом, сочетанием имени 
числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и 
сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), типичные средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 
Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и 
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сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 
бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 
но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, в 
сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да; оформлять при письме диалог. 
Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 
 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.  Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

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

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 
жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 
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 

должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в 
том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, 
диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных 
правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности 
использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм 
речевого этикета, соблюдать в устной речи и при письме правила русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 
главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности, 
указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 
Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием 
жизненного и читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в том числе 
сочинения- миниатюры объёмом 7 и более предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с 
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 
учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный 
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тексты. 
Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад 

на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 
средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 
темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

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

управление, примыкание, выявлять 
грамматическую синонимию словосочетаний. Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 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 выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство - 
меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире 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 неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды 
обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 
предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-
личное предложение, безличное 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 грамматические, интонационные и 
пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

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

бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова 
при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов 
разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 
союзами не только... но и, как... так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... 
то); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 
членах. 
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Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 
определениями; простые предложения, осложнённые однородными 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 правила обособления 
согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, применять правила 
постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки знаков 
препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

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

конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 
предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 
функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 
Общие сведения о языке. 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние 

и внешние функции русского языка и рассказать о них. 
Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог- описание, 

монолог- рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

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

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 
речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.  
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 
темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в 
том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, 
диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных 
правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 
Текст. 
Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-доказательство, 
оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства 
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(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6-7 
предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), 
сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 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 прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 
объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения - 
не менее 300 слов). Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 
целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста - целостность, связность, информативность). 
Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 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 употребления языковых средств 
выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 
функциональным разновидностям 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 правильности, исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 
сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочинённое предложение. 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 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 предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 
отношений между частями. Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 
речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 
Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 
предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 
строения. 
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Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 
предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 
времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 
предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения. Понимать особенности употребления сложноподчинённых 
предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков 

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

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

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки 
знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи. Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 
связи. Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 
косвенной речью. Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

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

цитировании. Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 
косвенной речью, при цитировании. 

 
1.2.7. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 
отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованием 
примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 
своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а  
также литератур народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 
поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение 
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 
произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического 
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в Интернете; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение 
осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на   примеры из литературных 

произведений, управлять собственным 
эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 
6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 
направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 
профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 
том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 
произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного 
образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 
других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 
образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 
действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в 
произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 
признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 
(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 
задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
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выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно- следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

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

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 
смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 
поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 
исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 
изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 
в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
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предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 
давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть 
при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 
других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ 
выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников  
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 
работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 
результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 
образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 
произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности 

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

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 
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литература и устное народное творчество; 
проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 
притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного 
произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 
характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 
деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 
сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), 
стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 
строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определённому литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 
числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

по овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 
кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 
5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту; 
6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений (не 
менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; проводить 
ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения 
и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: 
стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская 
дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», 

роман «Герой нашего времени»; произведения 
H.B. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. 
Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. 
Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 
Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба 
человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); 
рассказы В.М. Шукшина: 



 

64 

 

«Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина 
«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) 

А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не 
менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, 

Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 
Берггольц, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. 

Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 
9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 

10)  развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой круг 
чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11)  формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 
библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 
федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-
коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся 
научится: 

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, публицистического; 
3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 
анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 
основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно- философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 
выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и 

стиля писателя, определять их художественные функции; 
владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 
собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, 
роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание  
литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 
гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 
портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, 
эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись 
(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 
строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- литературного процесса 
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(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 
определённому литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 
сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 
эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 
балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 
различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 
7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 
8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 
эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 
художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10)  понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

11)  самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 
произведений современной литературы; 

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

деятельности и публично представлять полученные результаты; 
13)  самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

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

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 
героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 
главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 
художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 
картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 
повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 
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основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 
произведения; объяснять своё понимание нравственно¬философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 
основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 
определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) 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; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 

роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 
лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 
проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, 
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, 

эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, 
рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 
характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, 
психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, 
аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 
художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 
(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко- 
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
историческому времени, определённому литературному направлению); 

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

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы      художественной формы 
и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 
9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10)  сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 
балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11)  выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
12)  пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

13)  участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 
используя литературные аргументы; 

14)  создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, 
представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 
редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 
эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную 

или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 
15)  самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 
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прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 
литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа; 

16)  понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

17)  самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 
18)  участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично презентовать полученные результаты; 
19)  самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться каталогами 
библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с электронными 
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 
1.2.8 Планируемые  результаты освоения программы по истории на уровне  основного 

общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

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

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 
общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 
поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 
формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 
5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 
коммуникации; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

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

необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); представление об идеалах 
гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном 
мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 
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людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 
мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 
жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные 
и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут  

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы. 
. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных 
действий: 
определять познавательную задачу; 

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность 

полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать 
информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 
мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 
высказываемых оценок; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале; 
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды. 
У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 
проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 
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полученных результатов; 
вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших трудностей. 
У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, 

понимания себя и других: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других участников 

общения. 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России, определять современников исторических 
событий, явлений, 

процессов; 
2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 
3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 
4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, 
дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 
Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 
воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 
эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 
использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные,
 вещественные, аудиовизуальные; 

10)  умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечённую информацию с 
информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11)  умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 
исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, 
представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 

12)  умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13)  умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 
информации; 

14)  приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде 
планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 
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обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 
применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают: 
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 
2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 
3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 
информации (учебник,научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; 
5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании 
исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 
8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде, 

взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе  

ценностей современного российского общества; 
9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

10)  умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 
событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением отдельного 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего систематическое изучение  
отечественной истории XX-XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать 
базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 
времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад 

СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 
Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях и 
видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с 
веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 
участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по 
различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с использованием на легенду, находить и 
показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных 
групп людей, места значительных событий и другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить 
поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, 
визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 
высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 
их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 
эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 
учебника, дополнительной литературы, макетов и другое; 
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6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 
историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 
существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 
исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 
7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек 
зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенному 
или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории 
и культуре своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде, способствовать 
сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в том 
числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 
обучающимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 8-9 классах представлены в виде общего перечня 

для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 
содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной 
деятельности обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных 
пособий - учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими. 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять 

их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(по принадлежности к историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, 
схемы. 

Работа с исторической картой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально- экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 
различать источники официального и личногопроисхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 
объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 
источников. 

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 культуры изучаемой 
эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты 

экономического, социального и политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, 
происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в 
европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII 

в., внешней политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 
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периода; 
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать 
объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 
различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 
значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 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), выражать свое отношение к ним. 
Применение исторических знаний: 
раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; выполнять учебные проекты по 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей 
истории XIX начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. 

на основе анализа причинно-следственных связей. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 
группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим), 
составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

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). 
Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующие 
материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, программы политических 
партий, статистические данные и другие; определять тип и вид источника (письменного, визуального); 
выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению 

и другим; извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 
всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 
Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX 
— начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, 
презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. с 
описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX 
- начале      XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
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эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и 
другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные черты 

экономического, социального и политического развития России и других стран в XIX - начале XX в., 
процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 
России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, 

определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 
исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства 

и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 
отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 
аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 
Применение исторических знаний: 
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чём заключалось их 

значение для времени их создания и для современного общества; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в том 

числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран мира, 
высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественных 
обсуждениях. 

 

1.2.10 Планируемые  результаты освоения учебного модуля «Введение  в Новейшую 

историю России». 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными 
при освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 
Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» способствует процессу 

формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим  
людям и жизни в целом, готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных 

ценностных ориентаций. 
Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» ориентировано на 

следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые должны проявляться как в его 
учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельности 

образовательной организации в сферах: 
1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 
жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 
2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
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поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 
достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также ориентировано на  

понимание роли этнических культурных традиций - в области эстетического воспитания, на 
формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, 
следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное участие в решении 
практических задач социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности. 
При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных 

представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального опыта для 
достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и 
читательской культурой, основными навыками исследовательской деятельности. Важным также 
является подготовить обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 
В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий и 
процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 
изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала XXI в.; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учётом 
предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 
индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

причинно- следственных связей событий и процессов; оценивать на применимость и достоверность 
информацию; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
небольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
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познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления (справочная, научно- популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или сформулированным 

самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 
к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и 
в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов, исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных 
действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 
различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части), 

корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке и изменению 

ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в 
деятельностьна основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению 
(распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
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участвовать в групповых формах работы); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

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

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 
группой. 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля следует выделить: 
представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX — начала 

XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и 
применению в различных учебных и жизненных ситуациях 

 

1.2.11 Планируемые  результаты освоения программы по обществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 
социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 
готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 
принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 
направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 
жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в 
жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в  
образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 
2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 
трудовым достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 
важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 
творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на  

здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 
правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде, способность 
адаптироваться 

к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 
в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и 

других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 
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же права другого человека; 
6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

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

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка  
возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 
участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 
культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в  
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 
а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 
и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; 

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

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 
и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 
признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

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

фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с  

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 
фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

контекстах. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 
и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 
в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 
выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии 
с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решений в группе); 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
проводить выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад  
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть  

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

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

анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 
1.2.12 Предметные результаты освоения программы по обществознанию 

на уровне основного общего образования должны обеспечивать: 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 
отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его 
семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, 
основы 

налогового законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 
микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом 
статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в  
Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 
политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской 
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Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 
коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины), 
государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной 
жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 
отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи политических потрясений и 
социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 
5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы 
и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 
различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 
политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 
аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 
мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 
налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны 
международной политики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 
8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и 

личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 
норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 
формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10)  овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 
извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 
схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11)  овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете; 
12)  умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико¬статистическую, из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 
опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13)  умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 
оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), 
осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 
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14)  приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 
прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового плана, 
для выбора профессии и оценки собственных перспектив 

в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов своей 
деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15)  приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 
финансового плана, резюме); 

16)  приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 
современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности культуры и традиций 
народов России. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по  отдельным  
темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 
экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 
отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и 
денежно- кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 
системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 
проявления основных функций различных финансовых посредников, использования способов 
повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 
механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы 
хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- экономических 

кризисов в государстве; 
использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного 

регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-
экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 
налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 
обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к предпринимательству и 
развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов с использованием 
различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 
социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и 
экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и 
социальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с  
различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 
социальную информацию, включая экономико-статистическую, 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 
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выводы, подкрепляя их аргументами; 
оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения 
производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; 

практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 
ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности производства, 
распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 
применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 
структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и 
оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации 

и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских 
обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических 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 важном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, 
информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 
классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 
сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 
использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с использованием 

обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к информационной культуре 

и информационной решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 
духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять план, 

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

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных 
объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 
анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 
культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 
использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 
приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей. 
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по  

отдельным темам программы по обществознанию: 
Человек в политическом измерении: 
осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических 
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партиях; 
характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 
приводить примеры государств с различными формами правления, государственно- 

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на примере  
внутренней и внешней политики России; политических 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; элементы формы 
государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 
унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, 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 обязанностями граждан, связи политических 
потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 
значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и 
гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 
гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире для 

аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 
определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 
типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 
члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовые акты, 
учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельностью субъектов политики, 
преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 
партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 
заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе  
учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 
работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей 

страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 
оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в 

ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим 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 ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания  
между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 
исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 
осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно- территориальном устройстве 
Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; 

об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 
характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и 
полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 
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Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 
приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные 

с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 
денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 
сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 
Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 
гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной 
политики 

«сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 
использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к 
нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 
систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 
основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмом и международным терроризмом; 
осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 
конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной 

власти, местном самоуправлении 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 власти, о статусе субъекта Федерации, в 
котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной 
власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 
собственными знаниями о 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 Российской Федерации в практической учебной деятельности 
(выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в 
рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией 
общения, особенностями аудитории и регламентом; 

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 национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания  
между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений: 
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осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 
группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 
социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 
диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 
государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 
классифицировать социальные общности и группы; сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных 
различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении 
типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и 
личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 
взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных текстов  
план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 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 последствиях; о выполнении членами семьи 
своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную 
информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 
использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 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; 
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 познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) 

важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по 
проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного 
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образования в современном обществе. 
 

1.2.13 Планируемые результаты освоения географии 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на 
её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 
1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 
познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение  к достижениям  своей 
Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и 

природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга 
перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 
деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
для окружающей среды; 

развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с 
использованием нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей 
страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного 
культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 
средством познания мира для применения различных источников географической информации при 
решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 
наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 
безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность 

адаптироваться к 
стрессовым ситуациям      и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 
пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 
бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и 
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социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении 
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 
путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 
своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 
признаки географических объектов, процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; 
выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 
явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 
материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-
следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 
или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об  
их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления; 
находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 
оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые  
варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 
об изучаемом объекте. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 
проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать 
качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 
команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого. 
Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса обучающийся 

научится: 
приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 
приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; выбирать источники 

географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет- 
ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших географических 
исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 
иметь представление о вкладе великих путешественников в изучение Земли; описывать и 

сравнивать маршруты их путешествий; 
находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 
Земле; 
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определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 
географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 
информации, необходимой для решения учебных и (или) практике- ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая     карта»,     «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», 
«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта», «параллель» и «меридиан»; 
приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснять причины смены 

дня и ночи и времён года; 
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на  
основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 
различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; различать изученные минералы 

и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 
показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; различать горы и равнины; 
классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называть причины 

землетрясений и вулканических извержений; применять понятия «литосфера», «землетрясение», 
«вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 
распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 

выветривания; классифицировать острова по происхождению; 
приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира; 
приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 
приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 
представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 
Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса обучающийся 

научится: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 
местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико- 
ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать 
её из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 
сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по 
заданным признакам; различать питание и режим рек; сравнивать реки по заданным признакам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 
территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; называть причины 

образования цунами, приливов и отливов; описывать состав, строение атмосферы; 
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определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 
атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 
температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 
Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; 
годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; устанавливать 
зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой 
воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 
моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 
солнечных лучей; различать виды атмосферных осадков; различать понятия «бризы» и «муссоны»; 
различать понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 
применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов Термометр, барометр, анемометр, 
флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; называть 

границы биосферы; 
приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных 
зонах; 
различать растительный и животный мир разных территорий Земли; объяснять 

взаимосвязи 
компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 
сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно- 
территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико- ориентированных задач; сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере 

территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 
Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса обучающийся 

научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 
объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 
распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 
определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 
различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; приводить 

примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 
описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 
выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 
называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 
устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных 

плит и размещением крупных форм рельефа; 
классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; объяснять 

образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 
применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 
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«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 
результате деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

различать океанические течения; 
сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с  

использованием различных источников географической информации; 
объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 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; 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 регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико- ориентированных задач; 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 
особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 
хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 
источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 
региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса обучающийся 

научится: 
характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 
находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 
характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 
приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 
оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 
континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико- 
ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 
проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 
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находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 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, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 
закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 
сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; использовать 

знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об особенностях 
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико- 
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих 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 увлажнения»; использовать их 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и прогнозировать погоду 
территории по карте погоды; использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» 
для объяснения 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 
озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 
Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить 
примеры особо охраняемых природных территорий России 

и своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностей населения России; 
приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории 

страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями 
и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 
проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения 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 
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ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», 
«качество населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса обучающийся 
научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)  

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; 
выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 
применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, 

функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения 

производства», 
«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства»,«природно-ресурсный 
потенциал», 

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

обслуживания», 
«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», 
«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 
России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 
энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, 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, статистические, 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; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 
возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 
отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 
производства, современные формы размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её регионов; различать 
природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 
транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 
использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия 
отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 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; 
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критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 
социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 
собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и 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, географическиеособенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 
формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально- 
экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение 

на географической карте; 
характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 
1.2.11. Планируемые  результаты освоения программы «Основы безопасности и защиты 

Родины». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в 

готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к 

жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 
1) патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и природному 

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

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

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

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в решении задачи 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных 

или чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для безопасной 

и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; 

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
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курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет–среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других людей, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

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

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

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

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

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 
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составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

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

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять и 

анализировать их причины; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего вокруг.  

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение 

общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы 

критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры 

безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни.  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться 

без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

• сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих 

основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах 

мирного и военного характера; 

• освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; 

формирование представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка 

действий при сигнале «Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах 

защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

• сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории 

возникновения и развития военной организации государства, функции и задачи современных 
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Вооруженных сил Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной 

подготовки к военной службе; 

• сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

• овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, понятиях 

«опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, 

готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков; 

• знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, 

транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

• сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

• освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к 

ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

• сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение 

знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения 

распознавать опасные проявления и формирование готовности им противодействовать; 

• сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных 

явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в информационном 

пространстве и готовность применять их на практике; 

• освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в 

деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать 

опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае 

террористического акта; 

• сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

• понимание роли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством достижения 

предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

8 КЛАСС  

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»: 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, 

пояснять их значение для личности и общества; 

объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности», 

приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам возникновения, 
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приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской 

обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изучить 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки пользования 

фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борьбе с 

неонацизмом и международным терроризмом; 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:  

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении 

комплексных задач; 

иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского военнослужащего – 

защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения и военной 

техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военнослужащего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках 

стрелкового оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повседневной 

жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 

различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 

понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 

знать строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 
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характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать реальные 

ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь навыки 

безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный 

термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при 

отравлениях, промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; 

знать правила безопасного обращения с инструментами; 

знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяжении, 

вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при обращении с 

газовыми и электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при опасных 

ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении газом и 

электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные 

последствия; 

иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, оказания первой 

помощи; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в области пожарной 

безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодействия с 

экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знать правила поведения с малознакомыми людьми; 

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения в дом 

посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения.  

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 



 

102 

 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 

знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в 

маршрутных транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих 

средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их 

возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»:  

классифицировать общественные места; 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации; 

характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к посещению 

массовых мероприятий; 

иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных мест и 

зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в случае 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

9 КЛАСС 
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»:  
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классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, 

насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной среде: 

ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, 

разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска попадания в 

лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и необорудованными 

пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и 

человека в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при попадании под 

завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы). 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 

помощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, объяснять 

значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных 

привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать навыки 

соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций 
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биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

(эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 

знать состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптечки 

первой помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и причины 

развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных действий при 

его опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и 

вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы защиты от 

них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать 

правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми.  

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:  

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их разновидностей; 
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Основные направления и 

цели 

оценочной деятельности 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения опасных 

ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и 

характеризовать его признаки; 

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения рисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых для 

снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность.  

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 
объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, характеризовать 

причины, возможные варианты проявления и их последствия; 
раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодействии 
экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 
характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных действий при 
обнаружении признаков вербовки; 

иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять признаки 
подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и попытка 
захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 
взрывного устройства). 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1.  Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 
системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит основой 
при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке образовательных 
достижений обучающихся". 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Основные функции 
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Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базойвыступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программыосновного общего образования. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает: 
- стартовую диагностику, 
- текущую и тематическую оценку, 
- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся: 
- государственная итоговая аттестация, 
- независимая оценка качества образования 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального  уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. В 

соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 
иинтерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 
блоку«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 
ходеобучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации.Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических 
кадров иоценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 
результатах,представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследованийразличного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх 
блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 
различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базовогоуровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует оспособности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые совсеми учащимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточнымдля продолжения обучения и 
усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 
- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
- использования   комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования  контекстной  информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результатов 

1.3.2.1 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 
их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Модель системы оценки личностных результатов обучения 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
Критериями оценки универсальных учебных действий являются: 
- соответствие возрастным и психологическим нормативным требованиям; 
- соответствие универсальных учебных действий заранее заданным требованиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 
образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария. 

К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 
В образовательном процессе оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов: 
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Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе 
в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в 
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. Результаты личностных достижений детей фиксируются в портфолио (портфеле 
достижений) обучающихся. 

Механизм оценки личностных достижений обучающихся 

№ Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация результатов 

 Тестирование Психолог и/или 

классный руководитель 

8 класс - входное 

8-9 класс – текущее 9 
класс - итоговое 

Портфолио 

 Наблюдения Кл. руководитель, 

учителя- 
предметники 

В течение всего 

периода обучения 

Рабочий журнал 

педагога 

 Анализ содержания 
портфолио 

Кл. руководитель В конце уч.года Аналитическая справка кл. 
руководителя 

 Анкетирование Психолог и/или 
классный руководитель 

8 класс - входное 
8-9 класс – текущее 9 

класс - итоговое 

Портфолио 

Возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. Данная оценка проводится психологов по результатам 

наблюдений, осуществляемых по просьбе кл. руководителя, учителей или администрации с согласия 
родителей (законных представителей). 

1.3.2.2 Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
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направления профильного 

образования, 

проектирование 

индивидуального учебного 

плана настаршей ступени 

общего образования 
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действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарных учебных программ. 

Модель оценки метапредметных результатов обучения 

 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 
предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 
сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных 
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достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, включая материалы 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе , 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 
действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданийна оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
• защиты итогового индивидуального проекта 
Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную).   Выполнение   индивидуального   итогового   проекта   обязательно    для    каждого 
обучающегося, его невыполнение   равноценно   получению   неудовлетворительной   оценки   по 
любому учебному предмету. В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 
учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые как минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 
- организация проектной деятельности; 
- содержание и направленность проекта; 
- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности включают следующие аспекты: 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть 
утверждена(уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта 

разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). 
Требованиями к содержанию и направленности проекта являются: результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. 
Результатом (продуктом) проектной деятельностиможет быть любая из следующих 

работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворногопроизведения, 
инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкальногопроизведения, компьютерной 
анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 

Состав материалов включают: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 
использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, включаются описание 
особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

описаниеэффектов/эффекта от реализации проекта; 
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3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. 
Защита осуществляется на школьной конференции. Индивидуальный проект оценивается по 

следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

2. Сформированность предметных знаний и способовдействий. 
3. Сформированность регулятивных действий. 
4. Сформированность коммуникативных действий. 
Система оценки предполагает два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовыйи повышенный. 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о 

приобретениезна
ний 

способности самостоятельно с способности самостоятельно 

ирешение опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути 
проблем ставить проблему и находить пути еѐ решения; продемонстрировано 

свободное 
 еѐ решения; продемонстрирована владение логическими 
 Способность приобретать новые операциями, навыками критического 

мышления, 
 Знания и/или осваивать новые умение 

 способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

Самостоятельно мыслить; 
Продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые знания 
и/или 

  Осваивать новые способы 
  действий, достигатьболее 
  глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 

В работе ив ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано владение предметом деятельности. 
отсутствуют свободное проектной 

ошибки 

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и 

действия определения темы   и   планирования Последовательн реализована, 
 работы. Своевременно пройдены 
 Работа доведена до конца и Все необходимые этапы 
 Представлена комиссии; некоторые Обсуждения и представления. 
 этапы выполнялись под контролем и Контроль и коррекция 

 при поддержке   руководителя.   При осуществлялись самостоятельно 
 Этом проявляются отдельные  

 элементы самооценки и самоконтроля  

 обучающегося  

Коммуникация Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена. 
 Оформления проектной работы и Текст/сообщение  хорошо 
 Пояснительной записки, а также структурированы. Все  мысли 
 Подготовки простой презентации. Выражены ясно,  логично, 
 Автор отвечает на вопросы. последовательно,   
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  аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 
интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся; 
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 
Механизм оценки метапредметных результатов 

Процедура 

оценивания 

Критерии Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

Наблюдения Уровень 
сформированности 

УУД 

Учитель, 
психолог 

В течение уч. 
года 

Листы индивидуальных 
достижений 

Портфолио 

Итоговые 
диагностические 
работы по 
предметам 

Уровень 
сформированности 
УУД 

Учитель По графику 
проведения 
контрольных 
работ 

Таблицы результатов в 
портфолио 

Итоговая 
комплексная работа 
на метапредметной 

основе 

Уровень 
сформированности 
УУД 

Администрация Конец уч.года 
(апрель-май) 

Аналитическая справка 
Таблицы результатов в 
портфолио 

1.3.2.3 Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
 

Модель оценки предметных результатов обучения 
 

 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 
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является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней: 
 

Низкий уровень достижения оценка «плохо» отметка «1» 

Пониженный уровень 

достижения 

оценка 

«неудовлетворительно» 

отметка «2» 

Базовый уровень достижений оценка «удовлетворительно» отметка «3», отметка зачтено» 

Повышенный уровень 

достижения 

оценка «хорошо» отметка «4» 

Высокий уровень достижения оценка «отлично» отметка «5» 

 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 
Стартов

ая 
диагнос
тика 

- определяет степ наличие положительной образования (5 класс); 
-объект оценки: мотивацииможет стать основой учебной деятельности, владение универсальными  

ликвидации пробелов в обучении для ых предметов познавательными средствами, в мацией, 
знако-символическими 
средствами, логическими операциями, готовность к изучению отдельных разделов предметов  или  
курсов; 
-результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и  

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка -определяет уровень индивидуального продвижения обучающимся в рамках освоения отдельного 

предмета; 
-поддерживающая усилие ребенка по усвоению учебной единицы, диагностическая – с целью 
выявления пробелов в усвоении ребенком учебной единицы; 

-объект оценивания – степень достижения ребенком планируемых тематических результатов, 
зафиксированных в рабочей программе педагога; 

-формы и методы текущей оценки: 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 особенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя; 

-результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса;  при 
этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении  
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки  могут 

включаться в систему накопленной оценки (способ фиксации освоения учащимся основных 
умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. Используется лист продвижения, построенный на основе списков  итоговых   и   
тематических    результатов.    Накопленная   оценка   фиксирует   достижение  а) предметных 
результатов, продемонстрированных в ходе процедур 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, в) той части 

предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая 
свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) 

позитивной динамике в освоении планируемы результатов) 

Портфолио -оценка динамики учебной и творческой активности ученика, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, уровня 
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 высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 
-формирование и презентация результатов портфолио осуществляется в соответствие с 

«Конструктором «портфолио» ученика», Положение о «портфолио» 

Внутришкольный 

мониторинг 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения,  
прилежания, оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 
осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для  
текущей коррекции учебного процесса, индивидуализации, так и для повышения 
квалификации учителя, отражаются в  характеристиках учеников. 

Промежуточная 
аттестация 

-процедура аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и проводится  в 
конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

- проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
-данная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 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 достижения/освоения учебного материала задается как  выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального  балла за 
выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 
менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными актами. 

Государственная 
итоговая аттестация 

-Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.59), приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря  
2013 г., №1394."Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования". 

-Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
-ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по  своему выбору. 

-ГИА проводится в форме основного государственного 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 выпускной  
экзамен – ГВЭ); (данный раздел обрпрограммы может быть изменен на основании 

изменений ФЗ и нормативных документов Министерства образования и науки РФ) 

Итоговая оценка -складывается из внутренней (предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету) и внешней  

(результаты ГИА) оценки по предмету. По предметам не вынесенным для итоговой аттестации  
итоговая оценка выставляется на основании внутренней. Обеспечивает аккумулятивный 

эффект усвоения обучающимся учебного материала. 
-Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

-Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставиться на основании результатов  
внутреннего мониторинга и фиксируется в характеристике ученика. 
Характеристика формируется 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 личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
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 - даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 
образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. Рекомендации  
педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся 

до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) через собеседование. 

 

В соответствии с требованимия ФООП, на ступени основного общего образования продолжается 
использование критериального оценивания, как процесса сравнения образовательных достижений 
обучающихся с заранее определенными и известными всем участникам образовательного процесса 
критериями, соответствующими целям и содержанию образования, отражающими предметные и 
метапредметные умения обучающихся. В ходе критериального оценивания осуществляется анализ 

процесса достижения планируемых результатов учителем, обучающимися, другими участниками 
образовательного процесса. Оценивание на основе критериев позволяет сделать данный процесс 
понятным для всех участников образовательных отношений, повышая его объективность. 

Критериями оценивания являются: соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС; динамика результатов предметной обученности, 
формирования УУД. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая ормирование  

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 результатах развития компетентности обучающихся, а 
также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-
компетентности. 

В программе учитывается преемственность с Программой формирования УУД начального 
общего образования. 

2.1.1.  Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и  

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе создана рабочая группа под  
руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) осуществляющая 
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 потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 
• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 
действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 
• 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, проектов; 

• прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 
• разработку основных подходов к организации учебной деятельности поормированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей; 

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 
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 преемственности в плане 

развития УУД; 
• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами 
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
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образовательном процессе; 
• организацию и проведение методических семинаров с педагогами 
предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 

представителей органа государственного общественного участия) по анализу 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 учащихся на сайте 

образовательной организации. 

2.1.2  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, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 
чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 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 содержания учебных предметов; 

− включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

− обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

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 деятельность межличностного 
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 
трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3 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 относятся: 
− принцип непрерывного формирования УУД в образовательной деятельности; 

− принцип работы как с предметным, так и с междисципдинарным содержанием при 
формировании УУД; 

− принцип преемственности формировании УУД; 

− принцип учета специфики подросткового возраста; 

− принцип отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности; 

− принцип акцента на нелинейность, наличие элективных компонентов,
 вариативность, индивидуализацию при разработке учебного плана. 
 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 
общении. 
 В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 
соответствии с ним именно активность учащегося признается основой достижения развивающих целей 

образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике постепенно осуществляется переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 
непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни. 

 Для успешной деятельности по развитию УУД предполагается проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 
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практики, конференции, выездные школы и пр., с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 
учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей (факультативов, 
кружков, элективов и др.). 
Личностные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

• знание моральных норм, 

• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

• умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия. 

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

• Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составление плана и последовательности действий. 

• Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик. 

• Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

• Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 

• Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

• Саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 
преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: 

• общеучебные, 

• смысловое чтение, 

• логические, 

• постановка и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• применение методовинформационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели: 

• извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; 

• свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей. 
Логические универсальные действия: 

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей; 

• сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера. 
Коммуникативные действия. 
Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов; 

• разрешение конфликтов; 

• управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 

• умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Личностные результаты на разных этапах обучения в основной школе 

5-6 классы - необходимый 
уровень 

7-9 классы - необходимый 
уровень (для 5-6 классов - это 
повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7-9 классов 
(для 10-11 классов - 
это необходимый уровень) 

 Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе 
общечеловеческих и российских 
ценносте однозначные и 

неоднозначные 

Учиться замечать и признавать 
расхождение своих поступков со 
своимит заявленными 

позициями, 

Учиться оценивать жизненные 
ситуации (поступки людей) с 
разных 

точек зрения (нравственных, 
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поступки. 
 

Учиться разрешать моральные 
противоречия 

взглядами, мнениями. 
 

Решать моральные дилеммы при 
выборе собственных пост 

гражданско-патриотических, с 
точки зрения различных групп 
общества). 
Решать моральные дилеммы в 

ситуациях межличностных 
отношений и преодоления 
конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять 
оценки поступков с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей 

Сравнивать свои оценки с 
оценками других. Объяснять 

отличия в оценках одной и той 
же ситуации, поступка разными 
людьми. 
Haосновании этого делать свой 

выбор в общей системе 
ценностей, определять свое 
место 

Уметь в ходе личностной 
саморефлексии определять свою 

систему ценностей в общих 
ценностях (нравственных, 
гражданско-патриотических, 
ценностях разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 
(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в учёбе 

и вне её в соответствии со своими интересами) 

Осознавать и называть свои 
стратегические цели 

саморазвития выбора жизненной 
стратегии 
(профессиональной, личностной 
и т.п.) 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в основной школе 

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности. 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с целью 

и оценивать его 

5-6 

необходимый 

уровень 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять цель 

учебной деятельности, 
выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 

конечный результат. 
Составлять (индивидуально 
или в группе) план решения 
проблемы 

Работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и, при 
необходимости, 

исправлять ошибки 
самостоятельно 

B диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 

оценки 

7-9 

Необходимый 

уровень 

Подбирать к каждой проблеме 
(задаче) адекватную ей 
теоретическую модель. 

Работая по предложенному и 
самостоятельно 
составленному плану, 
использовать наряду с 

основными и 

Работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и, при 

необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно 

Свободно пользоваться 
выработанными 
критериями оценки и 

самооценки, исходя из 
цели и имеющихся 
критериев, различая 
результат и способы 

действий. 
B ходе 
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 дополнительные средства 
(справочная литература, 

сложные приборы, 
компьютер). 

 представления проекта 
давать оценку его 

результатам. 
Самостоятельно 
осознавать причины 
своего успеха или 

неуспеха и находить 
способы выхода из 
ситуации неуспеха. 
Давать оценку своим 

личностным качествам и 
чертам 
характера 

7-9 

Повышенный 

уровень 
 

(10-11 

Необходимый 

уровень) 

Самостоятельно 
обнаруживать и 

формулировать проблему в 
классной и индивидуальной 
учебной деятельности. 
Планировать свою 

индивидуальную 
образовательную траекторию. 

Работать по 
самостоятельно 

составленному плану, 
сверяясь с ним и 
целью деятельности, 
исправляя ошибки, 

используя 
самостоятельно 
подобранные средства 
(в том 

числе и Интернет). 

Уметь оценить степень 
успешности своей 

индивидуальной 
образовательной 
деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в основной школе 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Делать 

предварительный отбор 

источников 

информации 

Перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и 

для создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную для 

себя форму 

представления 

5-6 

Необходимый 

Уровень 

Самостоятельно 
предполагать, какая 

информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи. 
Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 
учебных задач 
необходимые словари, 
энциклопедии. 

Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(энциклопедии, 

справочники , 
электронные диски) 

Анализировать, сравнивать , 
классифицировать и 

обобщать факты и явления . 
Выявлять причины и 
следствия простых 
явлений. Осуществлять 

сравнение, 
классификацию. 
Строить логическое 
рассуждение. 

Создавать модели. 

Составлять тезисы, 
различные виды планов 

Преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой 

7-9 классы 

– 

необходимый 

Самостоятельно 

Определять, какие 
знания необходимо 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

Представлять 

информацию в виде 
конспектов, таблиц, 
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уровень (для 5-6 

классов – это 

повышенный 

уровень) 

приобрести для решения 
жизненных задач 

Ориентироваться в своей 
системе знаний. 
Самостоятельно отбирать 
для решения жизненных 

задач Сопоставлять, 
отбирать 
и проверять информацию, 
полученную из различных 

источников 

обобщать понятия: Давать 
определение понятиям на 

основе 
изученного на различных 
предметах учебного 
материала; 

Осуществлять логическую 
операцию 
установления родовидовых 
отношений; 

Обобщать понятия 
Преобразовывать модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 

данную предметную область 

схем, графиков. 

7-9 классы – 

Повышенный 

уровень (для 

10-11 классов – это 

необходимый 

уровень) 

Самостоятельно 
ставить личностно- 
необходимые учебные и 

жизненные задачи и 
 

определять , какие знания 
необходимо приобрести 

для их решения. 
Самостоятельно делать 
предварительный отбор 
источников информации. 

Сопоставлять , отбирать и 
проверять информацию 
для успешного 
продвижения по 

самостоятельно 
выбранной 
образовательной 
траектории . 

Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать понятия: 
Давать определение 
понятиям на основе 
изученного на различных 

предметах учебного 
материала; 
Осуществлять логическую 
операцию 

установления родовидовых 
отношений; 
Обобщать понятия 
Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную область 

Преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой и 

 

выбирать удобную для 
себя форму фиксации и 
представления 

информации . 
Представлять 
информацию в 
оптимальной форме в 

зависимости от адресата 
. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в основной 

школе 

Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды для того 

чтобы сделать что- то 

сообща 

5-6 

Необходимый 

уровень 

Отстаивать свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами. 

Учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 

своего 
мнения ( если оно 

Самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 

распределять роли , 
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  таково) и 
корректировать его. 

договариваться друг с 
другом и т.д.) 

7-9 классы - 

необходимый 

уровень (для 5-6 

классов – это 

повышенный 

уровень) 

В дискуссии уметь 
выдвинуть 

контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль 
Владеть устной и 

письменной речью на 
основе представления о 
тексте как продукте 
речевой 

Учиться критично 
относиться к своему 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 

его. 
Понимая позицию 
другого, различать в его 
речи: мнение, 

доказательство, факты; 
гипотезы, аксиомы 
теории. 
Владеть приемами гибкого 

чтения и рационального 
слушания как средством 
самообразования. 

Предвидеть последствия 
коллективных решений. 

Понимать, в чем состоит 
суть общения. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 

позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 

7-9 классы – 

повышенный 

уровень (для 

10- 

11 классов – это 

необходимый 

уровень) 

При необходимости 
корректно убеждать 

других в правоте своей 
позиции (точки зрения). 

Понимать систему 
взглядов и интересов 

человека. 

Толерантно строить свои 
отношения с людьми 

иных позиций и 
интересов, находить 
компромиссы. 

2.1.3.  Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-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 могут 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 сравнение, оценивание; 
• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
• на планирование; 
• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 
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• на целеполагание; 
• на принятие решения; 
• на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 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 характер. 

2.1.4.  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 

Учебно-исследовательскую и проектная деятельность, на ступени основного общего 

образования имеет следующие особенности: 
• цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 
повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 
развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида  общения к 
другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; 

• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 
или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 
интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 
• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

•  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 
которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 
представление результатов в соответствующем использованию виде; 
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• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 
в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 
В МБОУ СОШ № 8 им.Н.К. Пархоменко используются следующие формы организации проектной 

и учебно- исследовательской деятельности: 

 
Формы организации 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Формы организации на 
урочных занятиях 

Формы организации на 
внеурочных занятиях 

Виды проектов: 

информационный (поисковый), 
исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной 
(практико- ориентированный), 

игровой (ролевой), 
инновационный (предполагает 
организационно- 
экономический механизм 
внедрения) 

Урок-исследование, урок-

лаборатория, урок – 
творческий отчет, урок 
изобретательства, урок 
«Удивительное рядом» 

Исследовательская практика; 

образовательные экспедиции 
(походы, поездки, экскурсии). 

По содержанию: 
монопредметный, 
метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким 
областям), относящийся к области 
деятельности 

Урок - рассказ об ученых, 
урок – защита 
исследовательских проектов 

Факультативные занятия, 
предполагающие углубленное 
изучение предмета 

Количеству участников: 
индивидуальный, парный, 

малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), 
коллективный (класс и более в 
рамках ОУ), 
муниципальный, городской, 
всероссийский, 

международный, сетевой 

Урок – экспертиза, урок 
открытых мыслей 

Ученическое научно- 
исследовательское общество 

Длительность проекта: от 
проекта-урока до многолетнего 
проекта 

Учебный эксперимент, 
позволяющий организовать 
освоение таких элементов 
исследовательской 

деятельности, как 
планирование и проведение 

эксперимента, 
обработку и анализ 

результатов 

Участие в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, 
предметных неделях 

Дидактические цели: 

ознакомление обучающихся с 
методами и технологиями 
проектной деятельности, 
обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в 

Домашнее задание 

исследовательского 
характера, сочетающее 
разнообразные виды 
деятельности. Позволяет 

провести достаточно 
длительное учебное 

Интеллектуальные марафоны 

и др. 
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обучении, реализация потенциала 
личности и др. 

исследование 

 

Стержнем интеграции урочной и внеурочной деятельности является системно - деятельностный 
подход. 

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении: 

Проектной деятельности Учебно-исследовательской деятельности 

Поддержка и содействие тем, от кого 
зависит достижение цели 

Постановка проблемы и аргументирование ее 
актуальности 

Обеспечение бесконфликтной совместной 
работы в группе 

Формулировка гипотезы исследования и 
раскрытие замысла – сущности будущей деятельности 

Обучающиеся устанавливают с 
партнерами отношения взаимопонимания 

Планирование исследовательских работ и выбор 
необходимого инструментария 

Проведение эффективных групповых 
обсуждений 

Собственно проведение исследования с 
обязательным поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работ 

Учатся обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Оформление результатов учебно- исследовательской 
деятельности как конечного 
продукта 

Четко формулировать цели группы и 
позволять ее участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей 

Представление результатов исследования 
широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического 
использования 
 

Адекватно реагировать на нужды 
других 

 

 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
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2.1.5.  Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в содержании программы развития УУД отдельно 
указана компетенция обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ- компетенции, в 
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 
Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ- компетенции, что на 

практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного 
предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям. 

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 образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ- компетенций становятся 
поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 
результатов в сфере формирования ИКТ -компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии 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, других графических 
объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание 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 вопросу. 

2.1.6.  Перечень и описание основных элементов ИКТ -компетенции и инструментов их  

использования. 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности обучающихся под ИКТ - 
компетентностью в настоящей программе понимается способность индивида решать учебные, бытовые, 
профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных технологий. ИКТ- 

компетентность проявляется, прежде всего, в деятельности при решении различных задач, которые 
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могут быть решены с привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, интернет и др. 
Формирование и развитие ИКТ -компетентности обучающихся включает в себя становление и развитие 
учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: 
способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и 

интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику с применением средств ИКТ. Элементами образовательной ИКТ - компетентности 
на ступени основного общего образования являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электро -устройствами, передающими информацию 

по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию. 
взаимодействующими с человеком. обеспечивающими внешнее представление информации и 
коммуникацию между людьми: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 
• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 
• базовые действия с экранными объектами; 
• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, средства 
безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 
• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 

расходными материалами; 
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком; 
• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, 

в том числе - отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. Указанные умения формируются 
преимущественно в предметной области «Технология». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков. Их обработка: 
• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 
• создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 
• обработка фотографий; 
• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. Указанные умения формируются 

преимущественно в предметных областях: искусство, русский язык, иностранный язык, физическая 
культура, естествознание, внеурочная деятельность. 

 3. Создание  письменных текстов. Сканирование текста и распознавание  сканированного 

текста: 
• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 
• базовое экранное редактирование текста; 
• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера  

страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 
• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; 

• издательские технологии. Указанные умения формируются преимущественно в предметных 
областях: русский язык, иностранный язык, литература, история. 

4. Создание  графических объектов: 
• создание геометрических объектов; 
• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических; 
• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 
• создание мультипликации в соответствии с задачами; 
• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. Указанные умения формируются 

преимущественно в предметных областях: технология, обществознание, география, история, 
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математика. 
5. Создание  музыкальных и звуковых объектов 

• использование музыкальных и звуковых редакторов 
• использование клавишных и кинестетических синтезаторов Указанные умения 

формируются преимущественно в предметной области: «Искусство», внеурочной (внеучебной) 
деятельности. 

6. Создание  сообщений (гипермедиа) 

• создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или 
включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра через 

браузер; 
• цитирование и использование внешних ссылок; 
• проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в предметной 

области: технология. 
7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

• понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
• формулирование вопросов к сообщению; 
• разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и комментариями; 
• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 
• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

• работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), карты(географические, хронологические) и 
спутниковые фотографии, в том числе - как элемент навигаторов (систем глобального 
позиционирования); 

• избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной 
информации; Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 
русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное  взаимодействие 

• выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 
• участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 
• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

• личный дневник (блог); 
• вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 
• форум; 
• игровое взаимодействие; 

• театральное взаимодействие; 
• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением(вики); 
• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 

• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, формирование портфолио); 

• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 
Уважение информационных прав других людей. Формирование указанных компетентностей 
происходит на уроках по всем предметам и внеурочных занятиях. 

 9. Поиск информации 

• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 
поиска информации. Анализ результатов запросов; 

• приемы поиска информации на персональном компьютере; 
• особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в образовательном  

пространстве. Указанные компетентности формируются на уроках предметов гуманитарно - 
культурологического цикла. Организация хранения информации • описание сообщений. Книги и 

библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска необходимых книг; 
• система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование и связь; 
• формирование собственного информационного пространства: создание систем папок и 
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размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение информации в 
Интернет; 

• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных; Указанные 

компетентности формируются в следующих предметах: «Литература», «Технология», все предметы. 
10. Анализ информации, математическая обработка данных 

• проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и визуализация. Соединение 

средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 
• постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам и математике и информатике. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 
обществознание, математика. 

11. Моделирование и проектирование. Управление 

• моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструирование, моделирование с использованием материальных

 конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделирование с использованием средств программирования; 
• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 
• проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ. 
12. 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. 

2.1.8  Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Обучение  с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 
выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. Фиксация изображений 

и звуков 

Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделятьдля 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 
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элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображения; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты   достигаются   преимущественно в рамках предметов «Искусство», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание  письменных сообщений. 

Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма, копировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 
обсуждения, 

• осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; • 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский   язык», 
«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание  графических объектов 

Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачи; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств. Выпускник получит возможность 

научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», 
«Обществознание», «География», «История», «Математика». 
Создание  музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 



 

133 

 

также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений. 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
• 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; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов ифрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до ставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). Примечание: 
результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Труд (технология)», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 
Коммуникация и социальное  взаимодействие. 

Выпускник научится: 
• выступать с аудио- видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио- видео форум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. Выпускник получит возможность 
научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности. 

Поиск и организация хранения информации. 

Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• 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; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системные папки 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
«Литература», «Труд (технология)», «Информатика» и других предметов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных, обрабатывать их статистически и с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов 

«Обществознание», «Математика». 
Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов 
«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 (8-9 классы) выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

иисторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 
объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 
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• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы. как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом Работа с текстом: поиск информации и  

понимание прочитанного. 

 (7-9 классы) выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 
• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

• между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
• определять его основные элементы, 

• сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или синонимическими.находить необходимую единицу 
информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; 
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
• различать темы и подтемы специального текста; выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста 
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе 
текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 
• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

 (7-9 классы) выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

• проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических  



 

136 

 

 
• задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст; 

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; • 
обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  ̂ делать выводы из 

сформулированных посылок; 
• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
 (7-9 классы) выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста; 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
• находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться. 
• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; определять достоверную информацию в 
случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 
 

2.1.9.  Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе 
договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя 
включать, но не ограничиваться следующим: 
• 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 организации); 
• 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 высокие образовательные результаты обучающихся, 
реализующих эффективные модели 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. 
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных особенностей 
и текущей ситуации. 
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2.1.10.  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 программы УУД, должны 
обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно- исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требования к условиям включают: 
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 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 формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 
программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с  
особенностями формирования конкретных УУД; 
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 
• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 
обучающихся; 
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 
УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 

2.1.11.  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 выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 
действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, (требуются разъяснения  
для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия  по 
уже усвоенному алгоритму); 
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия  
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий 
на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки УУД может 
быть: 
• уровневой (определяются уровни владения УУД); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 
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Критический 
уровень 

низкий уровень пониженный 
уровень 

базовый уровень 

• универсал 

ьное учебное действие 
не сформировано 
(школьник может 
выполнить лишь 

отдельные операции, 
может только 
копировать действия 
учителя, не планирует 

и не контролирует 
своих действий, 
подменяет учебную 
задачу задачей 

буквального 
заучивания и 
воспроизведения); 

• учебное 

действие может 
быть выполнено в 
сотрудничестве с 
педагогом, 

тьютором 
(требуются 
разъяснения для 
установления связи 

отдельных операций 
и условий задачи, 
ученик может 
выполнять действия 

по уже усвоенному 
алгоритму); 

• неадекват 

ный перенос 
учебных действий 
на новые виды 
задач (при 

изменении условий 
задачи не может 
самостоятельно 
внести коррективы 

в действия); 

• адекватный 

перенос учебных действий 
(самостоятельное 
обнаружение учеником 
несоответствия между 

условиями задачами и 
имеющимися способами ее 
решения и правильное 
изменение способа в 

сотрудничестве с 
учителем); 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
 

УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 
сформированности УУД 

Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание  моральных 
норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 
учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

8 класс: 

1. Освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 
наследия; 

2. Экологическое сознание, признание 
высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных принципов 
и правил отношения к природе, знание 
основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 
3. Сформированность позитивной 

моральной самооценки и моральных чувств 
– чувства гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда 
при их нарушении; 

4. Устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 
5. Участие в общественной жизни на 

уровне школы и социума. 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 
турниры 

знатоков этики; 
-совместная деятельность, 
сотрудничество 
- участие в социальном 

проектировании; 

• Диагностический 
опросник «Личностный 
рост» 

• Опросник 
профильно- 
ориентационной 

компетенции (ОПОК) 
С.Л.Братченко 

• Определение 
направленности 
личности 
(ориентационная анкета) 
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9 класс: 

1. Знание основных положений 
Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в 
правовом пространстве государственно- 
общественных отношений; 

2. Сформированность социально- 

критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественно- 

политическими событиями; 
3. Ориентация в системе моральных норм 

и ценностей и их иерархии, 
понимание конвенционального 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 
-совместная 
деятельность, 

сотрудничество; 
- участие в социальном 
проектировании 

• Диагностичес
кий опросник 
«Личностный рост» 

• Карта 
самодиагностики 
степени готовности к 
выбору профиля 

обучения 

• Анкета «Ценности 
образования» 

• Модифицированный 

вариант 
«Самоактуализацио 
нного теста» 
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характера морали; 
4. Сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 
5. Готовность к выбору профильного 

образования; 

умение строить жизненные планы с 
учетом конкретных социально- 
исторических, политических и 
экономических условий. 

  

Регулятивные  УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

8 класс: 

1. Умение анализировать причины проблем 
и неудач в выполнении деятельности и 

находить рациональные способы их 
устранения; 

2. Формирование рефлексивной 
самооценки своих возможностей 

управления; 
3. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 
результату и по способу 
действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 
работы; 

-проблемные 

ситуации; 
-проектная и 

исследовательская 
деятельность. 

• Тест-опросник для 

определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. Умение самостоятельно вырабатывать 
и применять критерии и способы 
дифференцированной оценки 
собственной учебной деятельности; 

2. Самоконтроль в организации учебной 
и внеучебной деятельности; 

3. Формирование навыков прогнозирования 
как предвидения будущих событий и 
развития процесса; 
 Принятие ответственности за 
свой выбор организации своей учебной 
деятельности. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 

-проблемные 
ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 
деятельность. 

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля 

(М.Шнайдер) 

  •  

8 класс: 

1. Анализ объектов с целью 

выделения изнаков (существенных, 
несущественных); 
2. Синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие 
компоненты; 
3. Выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 
объектов, самостоятельно выбирая 
основания для указанных логических 
операций; 

4. Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
5. Обобщать понятия – осуществлять 
логическую 
операцию перехода от видовых 

- задания творческого и 
 

поискового характера 
(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 

моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 
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признаков к родовому понятию, от 

понятия с наименьшим объемом к 
понятию с большим объемом; 

6. Работать с метафорами – понимать 
переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные 
на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

9 класс: 

1. Умение строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на 
основе отрицания); 

2. Умение устанавливать причинно- 
следственных связей, строить логические 
цепи рассуждений, доказательств; 
3. Выдвижение гипотез, их обоснование 

через поиск решения путем проведения 
исследования с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работы; 
4. Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 
5. Овладение основами 
ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого и 
поискового характера 

(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 

проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 

практические работы; 
- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 
- смысловое чтение и 

извлечение 
необходимой 
информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые 
контрольные работы 

• Специальные 

срезовые тесты 

• Педагогическо
е наблюдение 

• Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с 

людьми 

  

8 класс: 

1. Вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, 
владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 
формами родного языка; 

2. Умение аргументировать свою точку 
зрения , спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов 
способом; 

3. Способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 
4. Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 

кооперации; 
5. Адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

групповые формы работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 

-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

 

9 класс: 

1. Разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию проблемы, 
поиск и оценку 
альтернативных способов разрешение 
конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 
2. Управлять поведением партнера 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 

-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 

- Тест 

коммуникативных 
умений Л.Михельсона 
 

- Методика 

- «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать; 
3. Интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 
4. Переводить конфликтную 
ситуацию в логический план и разрешать 
ее как задачу через анализ ее условий; 

5. Стремиться устанавливать 
доверительные отношения 
взаимопонимания, способность к эмпатии; 
6. Речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 
действий в форме речевых значений с 
целью 
ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно- практической или 
иной деятельности как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 
служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план в 
ходе усвоения умственных 

действий и понятий. 

- психологические 

практикумы, тренинги, 
ролевые игры. 
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 

Система оценки УУД уровневая. 
Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками 

текущей ситуации. 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности 

В данном разделе ООП ООО приводятся федеральные рабочие программы следующих учебных 

предметов: русский язык, литература, история, обществознание, география, основы безопасности и 
защиты Родины. Рабочие программы остальных учебных предемтов, элективных курсов и курсов 
внеурочной деятельности представлены в Приложении. 

 

2.2.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная  область 
«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский язык) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 

результатов. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с целью 

оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному 
предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики 
обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 
Федерации, основой их социально- экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 
независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение 
им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 
стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно иэффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 
социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 
областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной икоммуникативной 

культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 
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воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 
Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию 
текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 
русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 
общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения 
и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к 
общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом  

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 
овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение  нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование 
в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения 
различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 
умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 
развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 
понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы 
понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической 
структуры, роли языковых средств. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входитв предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательнымдля изучения. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения русского языка, - 714 часов: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 
6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 
часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

предложений. 

Содержание обучения в 8 классе. Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 
сообщением. 

Диалог. 

Текст. 
Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; ис 

ользование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры 
официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
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Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков 

препинания. 

Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 
наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 
интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 
ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 
предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные, неопределённо- личные, 
обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. Употребление 
односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение. Предложения с однородными членами. 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 
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однородных членов предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 
только… но и, как…так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 
попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 
однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 
обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 
обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 
уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 
Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. Содержание обучения в 9 

классе. 

Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. Язык и речь. 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение).  Виды речевой 

деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). Виды аудирования: выборочное, 
ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского 

литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 
Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 
элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном  произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 
различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. Функциональные разновидности языка. 
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально- деловой; язык 
художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 
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речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 
Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 
разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложное предложение. 
Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 
предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 
Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 
придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 
обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного определительного в 
сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным 
изъяснительным, присоединённым к главной части союзом  чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 
последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. Синтаксический и 
пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 
сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 
следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. Сложные 
предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 
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бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. 
Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 
препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

2.2.2 Рабочая программа по учебному предмету «Литература». 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, литература) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
литературе. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 
литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 
тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО;  

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 
структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам  

обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом 
особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения. 
Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 
национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 
мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 
содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 
ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 
художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 
нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакциичитателя, которая зависит 
от возрастных особенностей обучающихся,их психического и литературного развития, жизненного и 
читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно 

без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на уровне начального общего 
образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и учебными 
предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию речи, историзма мышления, 
художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 
В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и 
зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения 
литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 
литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства 
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причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 
личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 
зарубежной литературе.  

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 
Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической 
литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной 
классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию 

патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, 
освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 
ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на 
воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках 
литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 
посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 
вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о 
литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 
необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 
воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 
направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 
особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; 
воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя 

возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и 
сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 
произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду других 
искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.  
Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 
народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 
высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 
владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 
точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 классах на 
изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю.  

Содержание обучения в 8 классе. 
Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 
Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века. 
Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и другие 

«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». 
Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», 
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«Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. Поэма «Мцыри». 
Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 
Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь». 
Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» 
(главы). 

 Литература первой половины XX века. 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и другие.  
Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 
Пастернака и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие.  
Литература второй половины XX века. 
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 

«Поединок» и другие). 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. 

Екимова и другие. 
Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX-XXI века (не менее 

двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения 
В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и другие).  

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, 
стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, 
Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. 
Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», 

№ 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 
выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 
Содержание обучения в 9 классе. 

Древнерусская литература. 
 «Слово о полку Игореве». 
Литература XVIII века. 
М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору).  

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и другие. 
Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 
Литература первой половины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», 
«Море» и другие. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 
Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по выбору). 
А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 
«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных 
лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно 

и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
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молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 
полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего 
времени». 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 
произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А.А. Бестужева -
Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А.И. Герцена и другие. 

Зарубежная литература. 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 
И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее 

одного фрагмента по выбору). 
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 
Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования. 
Личностные результаты освоения программы по литературена уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 
отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы;  
представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 
литературы, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 
своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 
также литератур народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 
понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 
произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять 
собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 
6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 
литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 
профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 
изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности; 

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

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 
основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного 
образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
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группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 
а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и 
оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям  

других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 
образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными понятиями, 
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 
учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов 
историко-литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 
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• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 
и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать 
вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 
поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 
эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 
ситуации, изображённые в художественной литературе;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном  
объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 
образовании;  

• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать 
контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 
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деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 
возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 
регулировать способ выражения своих эмоций; 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 
взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

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

невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

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

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 
внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 
вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 

литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 
отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 
творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 
произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

• 3) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 
определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии, характеризовать авторский 
пафос, выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической  
и прозаической речи; 

• 4) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 
анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 
(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, 
факт и вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 
баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)), 
форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, 
трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система 
образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, 
пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 
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сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 
риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, 
звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

• 5) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
историческому времени, определённому литературному направлению); 

• 6) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей 
(в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 
исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

• 7) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

• 8) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 
9) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 
10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 
формулировать вопросы к тексту; 

11) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 
12) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 
слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды цитирования, делать ссылки на 

источник информации, редактировать собственные и чужие письменные тексты; 
13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 
Фонвизина «Недоросль», повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», басни И.А. Крылова; стихотворения 
и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: 
стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская 

дочка», повесть «Станционный смотритель», произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», 
роман «Герой нашего времени», произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», 
поэма «Мёртвые души», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по 
выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы 
А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 
Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова «Судьба 

человека», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: 
«Чудик», «Стенька Разин», рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина 
«Уроки французского», по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, 
произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 
Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трёх поэтов 
по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. 
Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 
14) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 

15) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой 
круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 
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16) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

17) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, 

в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, 
для выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее – 
ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
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, публицистического; 
3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 
литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

• 4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 
основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 
произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся), 
выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и 
стиля писателя, определять их художественные функции; 

• 5) 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; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 
(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), 
форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия 
(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), конфликт, система образов, автор, 
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика 
героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола, антитеза, аллегория, анафора, 
звукопись (аллитерация, ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 
ритм, рифма, строфа, афоризм); 

• 6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определённому литературному направлению); 

• 7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

• 8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления 
и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 
приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• 9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 
балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 
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виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 
12) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 
прочитанному; 

13) 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 составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 
тему, применяя различные виды цитирования; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 
художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 
15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 
по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных информационно-
телекоммуникационных ресурсов сети «Интернет», в том числе за счёт произведений современной 
литературы; 

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности 
и публично представлять полученные результаты; 

18) 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.  
Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 
1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать 

её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической 
истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2)  понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные 
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 
художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 
произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 

картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов; 

• 4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 
основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 
произведения, объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся), выявлять 
языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 
определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

• 5) 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; художественный образ, факт, вымысел, литературные направления 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 
притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, 
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отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание литературного произведения, 
тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, 
композиция, эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, 
развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление), конфликт, система образов, образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, 
речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 
психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, 
метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм, антитеза, 

аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия, анафора, повтор, 
художественное время и пространство, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стихотворный метр 
(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм); 

• 6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 
к историческому времени, определённому литературному направлению); 

• 7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

• 8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

• 9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 
связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• 10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 
музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 
фабулу; 

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

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 
используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (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, 
необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 
прочитанные художественные произведения древнерусской, классическойрусской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 
анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 
художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 
17) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе за счёт произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности 
и уметь публично презентовать полученные результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 
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информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться каталогами 
библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», работать с электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 
 

2.2.3 Рабочая программа по учебному предмету «История» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
истории. 

Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания методической помощи 
учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 
современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
«История», устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 
Место учебного предмета «История» в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 
становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 
времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в 
связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие  личности 
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 
практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 
мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 5-9 классах по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 14 часов на изучение модуля 
«Введение в новейшую историю России». 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса 
может варьироваться. 

Таблица 1 Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета 
«История» 

Клас
с 

Курсы в рамках учебного предмета «История» Примерно е 
количеств о 
учебных часов 
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1 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

2 Всеобщая история. История Средних веков. 
История России. От Руси к Российскому государству 

23 
45 

3 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV— XVII вв. 
История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству 

23 
45 

4 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: 
от царства к империи 

23 
45 

5 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало ХХ в. 
История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

 
68 

6 Модуль «Введение в новейшую историю России» 14 
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Содержание обучения в 8 классе. 
Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. Введение. 
Век Просвещения. 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. 
Культ Разума. Франция ‒ центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф.М. Вольтера, 
Ш.Л. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение  идей 

Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об  отношениях власти и 
общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в. 
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещённый 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые 
веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 
Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание  первых машин. Появление 
фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 
переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения 

реформ. Королевская власть и сословия. 
Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность 

Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление 
Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 
Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. 
Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство 

населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 
особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией и 

колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за 
независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. 
Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и её завершение. Поддержка колонистов со 

стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 
«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами 

независимости. 
Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. 
Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж.Ж. Дантон, 
Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн 
против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. 

Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. 
Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 
Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. 
Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги 

и значение революции. 
Европейская культура в XVIII в. 
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов.  Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение 

образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 
классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 
произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. 
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Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 
отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). Династические войны 

«за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 
антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских 

держав. 
Страны Востока в XVIII в. 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба  европейцев за владения в 

Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 
императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. 
«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура 
стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 
История России. Россия в конце XVII‒XVIII в.: от царства к империи. Введение. 
Россия в эпоху преобразований Петра I. 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 
походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 
труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение  

подушной подати. 
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 
купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 
гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 
бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- Петербург ‒ новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские  наборы. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение  инославных 

конфессий. 
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход.  Борьба за гегемонию на 
Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России 
на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 
Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 
«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 
Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура 

и архитектура. Памятники раннего барокко. 
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. 
Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 
Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции 
«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. 
Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза 
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под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 
Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне. 
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. Россия в 1760-

1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 
выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 
Дворянство ‒ «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 
империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование 
Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 
колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 
восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права  помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 
экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост  текстильной промышленности: 
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 
династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 
Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 
внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 
Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику 
и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи. Н.И. Панин и А.А. 

Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 
Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 
портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потёмкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала  1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под 
предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. Основные  принципы 
внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 
государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трёхдневной 
барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 
области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 
Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе.  Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, 
Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 
журналах. А.Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после 
преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в 
России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 
(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны ‒ главная  задача 
российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 
Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и 
образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 
людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц 

в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 
университет ‒ первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 
Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 
столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.  Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 
Наш край в XVIII в. Обобщение. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Всеобщая история. История Нового времени. XIX ‒ начало ХХ в. Введение. 

Европа в начале XIX в. 
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоёванных странах. 
Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. 
Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты- утописты. Выступления 
рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, 
либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 
парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 
Европейские революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ ‒ начале ХХ в. Великобритания в 

Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 
Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. Парижская коммуна. 
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Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. 
Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 
Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский 

союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX ‒ начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные 
движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., её 
итоги. 

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая 
жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861-1865): причины, участники, итоги. 

А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX ‒ начале 

ХХ в. 
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 
Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX ‒ начале ХХ в. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество.  
Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 
Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 
Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-

1917 гг.: участники, итоги, значение. 
Страны Азии в ХIХ ‒ начале ХХ в. 
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии».  Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний. 
Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая.  Политика 

«самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 
Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. 

Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. 
Революция 1905-1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857-

1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во второй 

половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 
Народы Африки в ХIХ ‒ начале ХХ в. 
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо- бурская 

война. 
Развитие культуры в XIX ‒ начале ХХ в. 
Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 
повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒ начала ХХ в. Эволюция  стилей в 
литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 
архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 
Международные отношения в XIX ‒ начале XX в. 
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). 
Международные конфликты и войны в конце XIX ‒ начале ХХ в. (испано-американская война, русско-
японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. История России. Российская империя в 
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XIX ‒ начале XX в. Введение. 
Александровская эпоха: государственный либерализм. 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 
Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 
Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский 
мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. ‒ важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике 
после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 
г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 
централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 
образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных   крестьян   П.Д.   Киселёва   1837-1841   

гг.   Официальная   идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 
независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. 
Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 
Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 
области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 
Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование 
русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. 
Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 
городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 
конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество 
между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 
Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля. 
Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 
Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 
вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 
Россия в 1880-1890-х гг. 
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«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России.  
Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика консервативной стабилизации. 
Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 
Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 
Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 
хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 
модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 
Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 
Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 
образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 
формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура 

XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и её вклад в мировое 
научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры. 
Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 
положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у 
народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 
национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии 

Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 
Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее 
знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 
Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 
движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 
Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 
оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 
Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и её раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и 
иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия ‒  мировой экспортер хлеба. 
Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 
права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 
Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 
светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-
культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 
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Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его 
окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел.  Оппозиционное либеральное 
движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой   российской   революции.   Формы   социальных   протестов. 

Деятельность профессиональных революционеров. Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоёв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 
г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 
большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 
вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги 
и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 
Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 
дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.  

Россия в преддверии мировой катастрофы. 
Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись.  
«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX ‒ начале ХХ в. Обобщение. 
Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». Пояснительная записка.  
Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» (далее ‒ Программа 

модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной программы 
воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена Решением 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.).  

Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  
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Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в системе основного общего 
образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для становления 
личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 
воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрастающего 

поколения граждан целостной картины российской истории, осмысления роли современной России в 
мире, важности вклада каждого народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для 
овладения знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего 
общего образования. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также историко- 
просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и готовность к защите 
исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 
исторических фактов. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками 
предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 
Новейшего периода истории России. 

Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»: формирование      у  
молодого поколения ориентиров для  гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; владение 
знаниями об основных этапах развития человеческого общества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству ‒ 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и 
мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном обществе; 
формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 

настоящему родной страны. 

Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать  достижение 
образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие  умений 
обучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями 

ХХ ‒ начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 
Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 

обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучение 
отечественной истории ХХ ‒ начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной 

истории, при реализации федеральной программы воспитания и организации внеурочной деятельности 
педагоги получат возможность опираться на представления обучающихся о наиболее значимых 
событиях Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками предметного 
материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода 
истории России (в курсе «История России», включающем  темы модуля). В этом случае предполагается, 
что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшую 

историю России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в 
программе по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курса 
История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 14 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объём – 14 учебных часов). 
Таблица 2 Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 
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Программа курса 

«История России» (9 класс) 

Примерн 

ое 
количест 
во часов 

Программа учебного модуля 

«Введение 
В Новейшую историю 
России» 

Примерное 

количество 
часов 

Введение 1 Введение 1 

Первая российская революция 1905-1907 
гг. 

1 Российская 
революция 

1917—1922 гг. 

3 

Отечественная война 
1812 г. важнейшее событие российской и мировой истории 
XIX в. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя 

2 Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. 

4 

Социальная и правовая модернизация 
страны при Александре II. Этнокультурный 
облик империи. Формирование 

гражданского общества и основные 
направления общественных 
движений 

19 Распад СССР. 
Становление 
Новой России (1992-

1999 гг.) 

2 

На пороге нового века  Возрождение страны 
с 2000-х гг. 

с 2000-х гг. 

 

Крымская война. Героическая оборона 
Севастополя. 
Общество и власть после революции. 
Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 
преобразования. П. А. 
Столыпин:программа   системных 

3 Воссоединение 
Крыма с Россией 

3 

Обобщение 1 Итоговое 1 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  

Таблица 3 Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса 

 
№ 

 
Темы курса 

Примерное 
количество часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 3 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение 3 

 Крыма с Россией  

5 Итоговое повторение 1 
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Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ ‒ 
начала XXI в. 

Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 
Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического 

кризиса. Угроза территориального распада страны. 
Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного 
правительства и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных 

комиссаров) и первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская 
национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика 
белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в 

России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 
Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю 

народов России. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на  

СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы 
войны. 
«Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка 
экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских 
планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории 
СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские 
лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. 

Битва на Курской дуге. 
Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм 

советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация 
борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей 
культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная 
операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 
фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. 
Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 
Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировой войны. 
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 
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войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и 
материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 
Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их 
пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в 
победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите 

исторической правды. 
Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента  

Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», 
«Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание 

памяти о Великой Победе. 
9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

1941–1945   гг.   Парад   на   Красной   площади   и    праздничные    шествия    в    честь 
Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» 

вРоссии и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 
конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. 

Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества Независимых 
Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР на международной 
арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции. 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение.  Сложные 
1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 
Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Возрождение страны с 2000-х гг. 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления  
страны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. 
Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление  лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Отношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. 
Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание 
Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный 
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конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов ‒ 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.  Российская 
Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 
«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления 
национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. 
Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, 
трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарённых детей 
в России (образовательный центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). Признание 
Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России.  

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно- 
исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя история». Военно- 
патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации 
«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 
информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение. 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. Наши земляки ‒ герои 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

2.2.4 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 
(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 
программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 
ООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а 
также с учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному 
применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной 
организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет 
позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 
современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях 
людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 
нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 
приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 
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информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально- 
экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 
метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать  

и применять их. 
Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 
формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 
Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 
воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 
ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 
интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 
развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 
личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к 
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 
подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой 
деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 
необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 
владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия  
в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 
взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в 
современном динамично развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 
действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание  
изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет  
136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 6 классе. Человек и его социальное окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и 
животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности 
человека. 
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Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 
формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 
возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и 
социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание  
человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 
учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 
современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 
группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 
Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. 
Семейный досуг. Свободное время подростка. 
Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной 
жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 
Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического 
развития. 

Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей 
страны. 

Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональное государство. 
Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 
Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место 
нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского 
народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 
современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 
международного сообщества и международных организаций. 

Содержание обучения в 7 классе. 
Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 
Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 
Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека 

в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть 
и 

стыд. 
Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. 
Влияние моральных норм на общество и человека. 
Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. Человек как участник 



 

177 

 

правовых отношений. 
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности 

человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. 
Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и 
защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 
обязанности гражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их 
защиты. 

Основы российского права. 
Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и подзаконные 

акты. 
Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском 
праве. 

Право собственности, защита прав собственности. 
Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско- 
правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 
государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности 

детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время  
отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности. 
Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и 

гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и административная 
ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности 
несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 
правоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительных 

органов. 
Содержание обучения в 8 классе. Человек в экономических отношениях. 
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. 

Экономический выбор. 
Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. Производительность 
труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная 

экономика. 
Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 
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Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные  союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 
Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 
Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 
расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы 
сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 
государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная 
политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 
формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 
общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 
современном обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные 
объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 
Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 
поведения в Интернете. 

Содержание обучения в 9 классе. Человек в политическом измерении. 
Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая организация 

общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 
Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы правления. 
Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство. 
Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 
общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль 
в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. Гражданин и государство. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления. Россия ‒ социальное государство. Основные направления и приоритеты 

социальной политики российского государства. Россия ‒ светское государство. 
Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 

Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская Федерация. 
Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской 
Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 
Федерации. 
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Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 
Федерации. Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 
Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город федерального 

значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов 
Российской 

Федерации. 
Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 
Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 
обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 
Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 
подростка. 

Социализация личности. 
Роль семьи в социализации личности.   Функции семьи.   Семейные   

ценности. 
Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нации в 
диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их 
разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и 
личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы возможности их 
решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа 
жизни. 

Мода и спорт. 
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. 
Перспективы развития общества. 
 

2.2.5 Рабочая программа по учебному предмету «География». 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная  

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 
географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии. 
Пояснительная записка. 
Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения  

ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и подлежит 
непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной 
программы основного общего образования. 
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Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 
программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по 

тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных 
и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 
результатам освоения программы основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 
География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально- 
экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 
географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой 

для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 
закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, 
базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 
последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 
целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 
взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 
воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в 
природных 

комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и 
хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска и 
применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания, характеристики, 
объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 
ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 
различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 
осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 
серьёзной базы географических знаний. 
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Освоение содержания географии на уровне основного общего образования 
происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в 
рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272 часа: по 
одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Содержание обучения географии в 5 классе. Географическое изучение Земли. 
Введение. География ‒ наука о планете Земля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как 
география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения 
объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в природе: 

планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных». 
История географических открытий. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. 

Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление 
географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 
арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового 
света ‒ экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание ‒ экспедиция Ф. 
Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи 
Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ открытие 
Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая 
русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. 
Лазарева ‒ открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 
Земли. 

Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 
Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных 
карт по предложенным учителем вопросам». 

Изображения земной поверхности. Планы местности. 
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 
полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей 
земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 
Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов 

(план города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 
местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану 
местности», «Составление описания маршрута по плану местности». 

Географические карты. 
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 
картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические 

координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на 
глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с  
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помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их 
классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. 
Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас. 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие 
плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической 
навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий», «Определение географических координат объектов и определение объектов 
по их географическим координатам». 

Земля ‒ планета Солнечной системы. 
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. 
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия  

движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и 
полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Практическая работа «Выявление закономерностей изменения продолжительности 

дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени 
года на территории России». 

Оболочки Земли. Литосфера ‒ каменная оболочка Земли. 
Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: 
материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. 
Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные 
породы. Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения 
силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии 
сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под 
действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа  

земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 
Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа ‒  

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по 
высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы 

равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 
Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность  

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические 
проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно- 
океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по физической 
карте». 

Заключение. 
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности». 
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных в д, растительного и животного мира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и 
наблюдений за погодой». 

Содержание обучения географии в 6 классе. Оболочки Земли. 
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Гидросфера ‒ водная оболочка Земли. 
Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот 

воды. 

Значение гидросферы. 
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. 
Способы изображения на географических картах океанических течений, солёности и 

температуры вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод 
Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом 
океане. Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 
водопады. 

Питание и режим реки. 
Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и 

бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия 
гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 
условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. 

Минеральные источники. 
Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 
Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. Человек и 

гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на 
гидросферу. 

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 
признакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации», «Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 
систематизация в форме таблицы». 

Атмосфера ‒ воздушная оболочка Земли. 
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 
отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 
Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 
Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой 

ход температуры воздуха. 
Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. 

Бризы. 
Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их 
виды. 

Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных 
осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат и 
климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты 
местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 
способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления  
в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за 
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глобальным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании 
влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за погодой своей 

местности», «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной 
влажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды». 

Биосфера ‒ оболочка жизни. 
Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и 
растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с 
глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. Исследования и 
экологические проблемы. 

Практическая работа «Характеристика растительности участка местности своего 
края». 

Заключение. 
Природно-территориальные комплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно- 
территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 
комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. 
Почва, её строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 
территории. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 
Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика локального 

природного комплекса по плану». 
Содержание обучения географии в 7 классе. Главные закономерности природы 

Земли. 
Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 
зональность, ритмичность ‒ и их географические следствия. Географическая зональность  
(природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению 
важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по картам 
природных зон». 

Литосфера и рельеф Земли. 
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, 

океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа 
Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения земной коры с 
целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа», 

«Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в 
тексте». 

Атмосфера и климаты Земли. 
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные  
массы, их типы. Преобладающие ветры ‒ тропические (экваториальные) муссоны, пассаты 
тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. 
Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, 

особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), 
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характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и 
переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 
людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 
климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам 
года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей 
территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической карте и 
климатограмме». 

Мировой океан ‒ основная часть гидросферы. 
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части 
Мирового океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических 
течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность 
поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод  

Мирового океана. Географические закономерности изменения солёности ‒ зависимость от 
соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния 
речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения 
ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства.  
Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения солёности 
поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у 

западных и восточных побережий материков», «Сравнение двух океанов по плану с 
использованием нескольких источников географической информации». 

Человечество на Земле. Численность населения. 
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение  

численности населения во времени. Методы определения численности населения, 
переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и 
плотность населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам», «Определение и 
сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по разным 
источникам». 

Страны и народы мира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 
классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых 
религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, 
промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. 
Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, 
экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по комплексным  

картам». 
Материки и страны. Южные материки. 
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население.  
Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. 
Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида ‒  
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уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 
исследований материка в XX‒XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль 
России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух (любых) 
южных материков», «Объяснение годового хода температур и режима выпадения 
атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе», «Сравнение особенностей 
климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану», «Описание Австралии или 

одной из стран Африки или Южной Америки по географическим картам», «Объяснение  
особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки или Южной 
Америки». 

Северные материки. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 
положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их 
факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая 
карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Практические работы: «Объяснение распространения зон современного 

вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», «Объяснение 
климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте, на 

примере умеренного климатического пояса», «Представление в виде таблицы информации 
о компонентах природы одной из природных зон на основе анализа нескольких 
источников информации», «Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в 
форме презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и других)». 
Взаимодействие природы и общества. 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охране. 
Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 
охраны природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная ‒ и международные усилия по их 
преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 
ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы на 

территории одной из стран мира в результате деятельности человека». 
Содержание обучения географии в 8 классе. Географическое пространство России. 
История формирования и освоения территории России. 
История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI вв. 

Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 
внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об изменении 
границ России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт». 

Географическое положение и границы России. 
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, 
континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. 

Географическое положение России. Виды географического положения. Страны ‒ соседи 
России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Время на территории России. 
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Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, 
поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных городов 
России по карте часовых зон». 

Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 
равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. 
Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и 
территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: 

Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. 
Крупные географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад 
России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и 
Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение границ 
федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 
географического положения». 

Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 
рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 
Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала своего края 
по картам и статистическим материалам». 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 
горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности 

их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением, 
рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические 
природные явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа 
под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности 
рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории России 

опасных геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа своего края». 
Климат и климатические ресурсы. 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на  

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 
России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории 
России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные  

фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 
подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием 
естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 
деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и 
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их возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 
условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 
неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 
Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории по карте  

погоды, «Определение и объяснение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

атмосферных осадков, испаряемости по территории страны», «Оценка влияния основных 
климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную деятельность 
населения». 

Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов.  
Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 
распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 
России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 
потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 
Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера течения двух 

рек России», «Объяснение распространения опасных гидрологических природных 
явлений на территории страны». 

Природно-хозяйственные зоны. 
Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России.  
Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. 

Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 
загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, 
факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных 

природно- хозяйственных зон России. 
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 
Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно- 

хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые 

последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории 
России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в 
Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной поясности в 

горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных 
климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения 
на основе анализа нескольких источников информации». 

Население России. Численность населения России. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, определяющие  
её. Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, 
смертность, естественный прирост населения России и их географические различия в 
пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основные 
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меры современной демографической политики государства. Общий прирост населения. 
Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. 
Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные 
направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 
Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 
прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, 
естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов 
(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона». 

Территориальные особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 
природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса 
расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в 
плотности населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 
Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 
городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 
России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции 

сельского расселения. 
Народы и религии России. 
Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификация 

народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. 
География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории 
России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных этносов в 

численности населения республик и автономных округов Российской Федерации». 
Половой и возрастной состав населения России. 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и 

факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 
Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского 
населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид». 
Человеческий капитал России. 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их 
определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его 
географические различия. 

Практическая работа «Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения». 
Содержание обучения географии в 9 классе. Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства России. 
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 
формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.  
Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 
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развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов.  
Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 
опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и 

зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 

года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития 
страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». 
Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 
Практическая работа «Определение влияния географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи и 

переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче  
основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 
производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 
гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 
крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период 

до 2035 года». 
Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах», 

«Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 
регионах стран». 

Металлургический комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных 
металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического 
комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 
основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной 
металлургии России до 2030 года». 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость 
производства предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны 

(по выбору)». 
Машиностроительный комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 
машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и 
охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 
оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 
комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 
машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 

информации. 
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Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической продукции. География важнейших 

подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана 
окружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического и 
нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 
продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 
Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 
2030 года». 

Практическая работа « Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (Гл 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 
комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл II и III, Приложения № 1 и № 18) с  
целью определения перспектив и проблем развития комплекса». 

Агропромышленный комплекс (АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 
значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 
агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 
Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры.  
Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 
окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего 

края. 
Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных факторов на  

размещение отраслей АПК». 
Инфраструктурный комплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 
рекреационное хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 
водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии 
связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года. 
Федеральный проект «Информационная инфраструктура». Практические работы: 

«Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 
бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий», 

«Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края». 
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Обобщение знаний. 
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения.  

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 
территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономическиезоны 
(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 
хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 
безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 
России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства 

в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов». 
Регионы России. 
Западный макрорегион (Европейская часть) России. 
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 
Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 
население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 
перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 
Практические работы: «Сравнение ЭГП двух географических районов страны по 

разным источникам информации», «Классификация субъектов Российской Федерации 
одного из географических районов России по уровню социально-экономического развития 

на основе статистических данных». 
Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток.  

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 
Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по 
уровнюсоциально-экономического развития; 

их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух географических 
районов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям», «Выявление 
факторов размещения предприятий одногоиз промышленных кластеров Дальнего Востока  
(по выбору)». 

Обобщение знаний. 
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации». 

Россия в современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составе международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи 
России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 
комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 
природного и культурного наследия России. 

 

2.2.6 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 
защиты Родины». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности и защиты Родины (далее - ОБЗР) 
разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 
образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной рабочей программе воспитания, 

и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП ООО.  
Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 
ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 
навыков в области безопасности жизнедеятельности и защиты Родины.  

Программа ОБЗР обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 
поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 
преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 
выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 
реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 
изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 
модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 
модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 
модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 
модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 
модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 
модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 
модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на 
уровне основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение 
универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 
линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по 

возможности её избегать → при необходимости действовать». 
Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 
условия; коммуникационные связи и каналы; физическое и психическое здоровье; 

социальное взаимодействие и другие. 
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Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей.  

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.  

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 
и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 
России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, 
экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 
но также для общества и государства.  

 
При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

 

В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на формирование 

гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 

жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного 

процесса по предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 

400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные 

цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 
ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая 

глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у 

них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования.  

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите 

Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует освоению учащимися знаний и умений позволяющих подготовиться к 
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военной службе и выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 

опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход 

содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 

качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического 

характера в сфере безопасности. 

 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является 
формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите 
Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 
способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 
возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 
безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 
значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества 

и государства; 
знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведенных для изучения ОБЗР в 8–9 классах, составляет 68 
часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего 
образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»:  

фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского 
общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 
национальной безопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 
характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 
ОКСИОН; 

история развития гражданской обороны; 
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; 
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 
населения при объявлении эвакуации; 

современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и 
обязательная подготовка к службе в армии. 

 
Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 

этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 
основные направления подготовки к военной службе; 
организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;  
функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 
особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 
воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации; 
виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов 

вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, 
противовоздушной обороны); 

организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи 

отделения в различных видах боя;  
состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего; 
вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 

характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова АК-74, 
ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, 
снайперская винтовка Драгунова (СВД); 

назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных гранат 

(наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната Ф-1, ручная 
граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная (РГН); 

история создания общевоинских уставов; 
этапы становления современных общевоинских уставов; 

общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и 
основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск; 

сущность единоначалия; 
командиры (начальники) и подчинённые; 

старшие и младшие; 
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приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения; 
воинские звания и военная форма одежды; 
воинская дисциплина, её сущность и значение; 

обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской дисциплины; 
способы достижения воинской дисциплины; 
положения Строевого устава; 
обязанности военнослужащих перед построением и в строю; 

строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд 
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные 
уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты на месте. 

 
Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 
источники и факторы опасности, их классификация; 
общие принципы безопасного поведения; 
понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и 

чрезвычайной ситуации; 
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 
Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
бытовые отравления и причины их возникновения; 
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 
правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 
помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и правила 
оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 
пожар и факторы его развития; 
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминогенного характера;  
правила поведения с малознакомыми людьми; 
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения; 
правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 
 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 
правила дорожного движения и их значение;  
условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 
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правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы 

и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения; 
порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 
правила поведения пассажира мотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств 

индивидуальной мобильности; 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
правила подготовки велосипеда к пользованию; 
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 
порядок действий при пожаре на транспорте; 
особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 
отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате 
чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

 
Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
массовые мероприятия и правила подготовки к ним; 
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате и 
освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
 
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

природные чрезвычайные ситуации и их классификация; 

опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, 
ядовитые грибы и растения; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 
длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, 

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 
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снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый 
для снижения риска попадания в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для 

снижения риска попадания под камнепад; 
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на 

оборудованных и необорудованных пляжах; 
порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок 
действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами; 
ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, 

бурях и смерчах; 
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в 

зоне извержения вулкана; 
смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 

устойчивого развития общества; 
правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы). 
 
Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 
для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия, 
эпифитотия, панфитотия); 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 
неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»; 
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 
назначение и состав аптечки первой помощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 
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Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы эффективного общения; 
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 
конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 
безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его 
опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций 
и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 
вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 
способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 
безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
 
Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 
компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения опасных 

ситуаций в цифровой среде; 
основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, 

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 
противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при 
использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 
использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 
 
Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 
основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 
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обнаружении; 
правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в 

индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического 

поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

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

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 
1) патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам государства, государственным праздникам, историческому и природному 

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

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

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

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении 

мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли государства в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного 
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отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения 

и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных или 

чрезвычайных ситуациях с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; 

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

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет–среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других людей, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

7) трудовое воспитание: 

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

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и 

на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

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

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 
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использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения 

других людей, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алгоритма) и выбирать способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости 
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корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других людей, выявлять и 

анализировать их причины; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность контроля всего вокруг.  

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение 

общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы  

критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры 

безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни.  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 

дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми 

медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни.  

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

• сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих 

основы российского общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и 

военного характера; 

• освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; формирование 

представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и 

сформированность представлений о порядке их применения; 

• сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории возникновения и 

развития военной организации государства, функции и задачи современных Вооруженных сил 



 

207 
 

Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной подготовки к 

военной службе; 

• сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

• овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, понятиях 

«опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, 

готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

• знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, 

транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

• сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

• освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

• сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение 

знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения 

распознавать опасные проявления и формирование готовности им противодействовать; 

• сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных 

явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в информационном 

пространстве и готовность применять их на практике; 

• освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в 

деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать 

опасности вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае 

террористического акта; 

• сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

• понимание роли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством достижения 

предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 

8 КЛАСС  

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»: 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Российской Федерации, пояснять 

их значение для личности и общества; 
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объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной безопасности», приводить 

примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам возникновения, 

приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской 

обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание всем!»; изучить 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, вырабатывать навыки пользования 

фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 

характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации; 

приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерациив борьбе с неонацизмом и 

международным терроризмом; 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:  

иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации; 

владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 

понимать необходимость подготовки к военной службе по основным направлениям; 

осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в решении комплексных 

задач; 

иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе; 

понимать значимость военной присяги для формирования образа российского военнослужащего – 

защитника Отечества; 

иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники; 

иметь представление об основных тактико-технических характеристиках вооружения и военной 

техники; 

иметь представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в бою; 

иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты военнослужащего; 

знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 

иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках стрелкового 

оружия; 

знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 

знать историю создания уставов и этапов становления современных общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение для повседневной 

жизнедеятельности войск; 

понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях военнослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 

различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 

иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 
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понимать принципы достижения воинской дисциплины; 

уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 

знать основные положения Строевого устава; 

знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 

знать строевые приёмы на месте без оружия; 

выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 

раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать реальные 

ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 

приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 

раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; иметь навыки 

безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых отравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных действий при 

отравлениях, промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения; 

знать правила безопасного обращения с инструментами; 

знать меры предосторожности от укусов различных животных; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, переломах, растяжении, 

вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при обращении с 

газовыми и электрическими приборами; 

владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных действий при опасных 

ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при отравлении газом и 

электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные последствия; 

иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 

иметь навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, оказания первой 

помощи; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан в области пожарной 

безопасности; 

знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок взаимодействия с 
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экстренным службами; 

иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 

характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом; 

характеризовать ситуации криминогенного характера; 

знать правила поведения с малознакомыми людьми; 

знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке проникновения в дом 

посторонних; 

классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения.  

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения; 

знать правила дорожного движения для пешеходов; 

классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 

знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; 

иметь навыки безопасного перехода дороги; 

знать правила применения световозвращающих элементов; 

знать правила дорожного движения для пассажиров; 

знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 

знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих устройств; 

иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвычайных ситуациях в 

маршрутных транспортных средствах; 

знать правила поведения пассажира мотоцикла; 

знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих средства 

индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда; 

знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их 

возникновения; 

иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

знать порядок действий при пожаре на транспорте; 

знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного); 

знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 

иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта; 

знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»:  

классифицировать общественные места; 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 

знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвычайной ситуации; 

характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила подготовки к посещению 

массовых мероприятий; 
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иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах; 

иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера, при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в случае 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными органами.  

9 КЛАСС 
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»:  

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, 

ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими животными, змеями, 

насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в природной среде: 

ориентирование на местности, в том числе работа с компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, 

разведение костра, подача сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 

характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 

иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне природного пожара; 

иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 

характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние признаки и опасности; 

иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения риска попадания в 

лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 

знать правила купания, понимать различия между оборудованными и необорудованными пляжами; 

знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего человека летом и человека 

в полынье; 

знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 

характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цунами; 

характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 

характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 

иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 

иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том числе при попадании под 

завал; 

иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне извержения вулкана; 

раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 



 

212 
 

объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 

знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении 

атмосферы). 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 

помощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, объяснять 

значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных 

привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их возникновения; 

характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, выработать навыки 

соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 

иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, 

пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их классификацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 

раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»; 

объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 

иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 

знать состояния, требующие оказания первой помощи; 

знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и состав аптечки первой 

помощи; 

иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной межличностной коммуникации 

и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, факторы и причины 

развития; 

иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и групповых конфликтов; 

характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и безопасных действий при его 

опасных проявлениях; 

характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора); 

иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 
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буллинг; 

характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы противостояния ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и 

вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы защиты от них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, знать правила 

безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми людьми.  

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры информационных и 

компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, их разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения опасных 

ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и характеризовать 

его признаки; 

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 

иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для снижения рисков и угроз 

при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные  организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, необходимых для 

снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 
объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, характеризовать 

причины, возможные варианты проявления и их последствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их последствия; 
раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодействии 

экстремизму и терроризму; 
знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 
иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных действий при 

обнаружении признаков вербовки; 
иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, объяснять признаки 

подозрительных предметов, иметь навыки безопасных действий при их обнаружении; 
иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв 
взрывного устройства). 

 
 

 
 

 



 

214 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
2.2.7 Рабочая программа по учебному предмету Математика 
7-9 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 
при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнениивычислений и решении 
несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; числа; 

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

- распознавать рациональные и иррациональные числа; 

- сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов 
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Тождественные преобразования 

Выпускник научится: 

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений чи- словых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степе- ни с целым отрицательным показателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными 
корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возни- кающих в других учебных 
предметах. 

Функции 

Выпускник научится: 

- находить значение функции по заданному значению аргумента; 

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

- определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 
координатной плоскости; 

- по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

- строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 
обратной пропорциональности); 

- определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчѐтом 
без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 
предметов. 

Текстовые задачи 
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Выпускник научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические  действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 
значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; 

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 
выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 
прикидку). 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

- определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

- оценивать вероятность события в простейших случаях; 
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

- иметь представление о роли практически достоверных и маловероят-ных событий; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных си туациях. 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 
форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
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перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 
длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объѐма, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 
расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 
число, координаты на плоскости; 

- определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 
движения. 

История математики 

Выпускник научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 

- приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

Выпускник научится: 

- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных ти-пов математических задач; 
- приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 
7-9 классы (для обеспечения возможности успешного продолжения образованияна базовом и 

углублѐнном уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
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- оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, 
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пе- 
ресечению множеств; 

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

- строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое 
представление для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных число, 
геометрическая интерпре- тация натуральны х, целых, рациональных, действительны х чисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис- 
ла; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов ра- 
циональных вычислений; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений; 

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практиче ских задач и задач из других 
учебных предметов; 

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием  разных систем 
измерения. 

Тождественные преобразования 

- оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым отрицательным 
показателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 
умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 
группировка, использование формул сокращенного умножения; 

- выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

- раскладывать на множители квадратный трѐхчлен; 
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде 
дроби; 
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g (x) 

f (=x)a 

f ( x) 

x 

k 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 
возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, со- 
держащих квадратные корни; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 
предметов. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 
-решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с  помощью тождественных 
преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

- решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

= 
;
 

- решать уравнения вида x
n 

= a ; 

- решать уравнения способом разложения на множители и замены пе- ременной;решать линейные 
уравнения и неравенства с параметрами; 

- решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

- решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 
линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 
предметов; 

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 
нули функции, проме- жутки знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность функ- ции; 

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропор- 

y = a + 

циональности, функции вида: x + b , y = , y = 3 x , y = x ; 
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- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y = f(x) для 

построения графиков функций y = af (kx + b) + 
c ; 

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 
координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

- исследовать функцию по еѐ графику; 

- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 
функции; 

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия; 

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс  по их характеристикам; 

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 
предметов. 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
несложной задачи разные модели текста задачи; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 
требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 
различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 
данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 
двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение  по реке, рассматривать 
разные системы отсчѐта; 

- решать разнообразные задачи «на части», 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 
части числа и числа по его части на основе конкретного смысла  дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 
способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 
данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 
методов и обосновывать решение; 
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- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 
ситуациях. 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 
реальных (те, от которых абстрагировались), кон- струировать новые ситуации с учѐтом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 
случайными событиями; 

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества  вариантов с помощью 
комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 
шагов решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырѐхугольников). 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 
из смежных дисциплин. 

Отношения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
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- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как величинами. Применять теорему 
Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 
представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, пло- 
щади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять триго- нометрические формулы для вычислений в более сложных 
случаях, прово- дить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности. 

Геометрические построения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных слу- 
чаях, 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 
построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследованиячисла решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 
инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре  альной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятием: движения и преобразования подобия, владеть приѐмами построения 
фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 
построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 
фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение  на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 
вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 
расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 
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учебным предметам/ 
История математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математи ческих задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства; 

- применятьт простейшие программные средства и электронно- коммуникационные системы при 
решении математических задач  

7-9 классы (для успешного продолжения образования на углублѐнном уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

- задавать множества разными способами; 

- проверять выполнение характеристического свойства множества; 

- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 
сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его 
отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); строить 
высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить рассуждения на основе использования правил логики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 

- cвободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 
число, множество рацио- нальных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация на- туральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения 
чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 
использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при  решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 
числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
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практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с  использованием разных 
систем измерения; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с од- ной переменной», 
«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», 
степень одночлена и много- члена; 

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно- рациональных выражений; 

- выполнять разложение многочленов на множители разными способа- ми, с использованием 
комбинаций различных приѐмов; 

- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного 
трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трѐхчлена; 

- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множе- стве», «тождественное 
преобразование»; 

- выполнять различные преобразования выражений, содержащих моду- 
ли. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 
которых записаны в стандартном виде; 

- выполнять преобразования рациональных выражений при решении 
задач других учебных предметов; 

- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 
размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием друго- 

го уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе  некоторые уравнения 3 и 4 
степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 
их доказывать; 

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с пара- метрами алгебраическим и 
графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 
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- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 
предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 
неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач  других учебных 
предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные ре- зультаты 

Функции 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная за- висимость, зависимая и 
независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон- 
ность функции, наибольшее и наименьшее значения, чѐтность/нечѐтность функции, периодичность 
функции, график функции, вертикальная, горизон- тальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функци- ей; 

- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно- линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y = x ; 

- использовать преобразования графика функции y = f ( x) для построе-ния 

графиков функций y = af (kx + b) + c 
; 

- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от па- раметров; 
свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии; 

- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 
неравенств, решения задач на делимость; 

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометриче  скую прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным  процессам и явлениям, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 
явления; 

- использовать графики зависимостей для исследования реальных про- цессов и явлений; 

- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 
интерпретировать полученные результаты в соответст- вии со спецификой учебного предмета 

Текстовые задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной труд- ности и выделять их 
математическую основу; 

- распознавать разные виды и типы задач; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за- дач и задач повышенной 
сложности для построения поисковой схемы и ре- шения задач, выбирать оптимальную для 
рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
сложных задач разные модели текста задачи; 

- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 
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требованию, комбинированный); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 
различные методы, находить разные решения за- дачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 
данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

- изменять условие задач (количественные или качественные данные), 
исследовать измененное преобразованное; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач на движение 
двух объектов как в од- ном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуа- ции на 

основе изменения условий задачи при движении по реке; 
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение  по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта; 

- решать разнообразные задачи «на части»; 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 
части числа и числа по его части на основе конкретного смысла  дроби; 

- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, 
на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в 
новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 
способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 
данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования  изученных 
методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 
ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учѐтом реальных характеристик, в 
частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 
задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 
результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от- счѐта; 

- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.  
Статистика и теория вероятностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- cвободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 
стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, аде- 
кватный еѐ свойствам и целям анализа; 
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- вычислять числовые характеристики выборки; 

- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 
треугольник Паскаля; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 
случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием  формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным еѐ свойствам 
и цели исследования; 

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  
Геометрические фигуры 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 
конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 
не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур матема- тические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать 
результат. 
Отношения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной 
жизни 

Измерения и вычисления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- cвободно оперировать понятиями: длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, 
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использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно 
получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, свободно оперировать 
широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том  числе и задач на вычисление 
в комбинациях окружности и треугольника, ок- ружности и четырѐхугольника, а также с применением 
тригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 
проведении необходимых вычислений в реальной жизни 
Геометрические построения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру; 

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- - выполнять построения на местности; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
Преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 
оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами 
построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 
движений и преобразований; 

- использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять свойства движений и применять подобие для построений ивычислений 
Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 
число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 
доказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 
фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 
известных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 
отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 
учебным предметам. 
История математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 
представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, 
понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
утверждений и самостоятельно применять их; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 
изученных методов или их комбинаций; 

- характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в природе, 
использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
 
2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы Выпускник научится: 

- - различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.; различать виды информации по способам еѐ восприятия 
человеком и по способам еѐ представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода); 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров; 

- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 

- осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 
«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

время передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 
связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 
равномерного кода; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить  заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 
складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 
входящих в него элементар- ных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 
с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 
деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 
элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
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«матрица смежности» не обязательно); 

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 
диаграммы). 
Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использова- ния компьютеров при их 
анализе; понять сходства и различия между матема- тической моделью объекта и его натурной моделью, 
между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например, 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 
робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 
объектов и процессов; 

- познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 
информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различны х типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 
(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием 
основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, 
ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных с использованием основных управляю- щих конструкций последовательного программирования и 
записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти про- граммы на 
компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 
выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при 
заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 
вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 
величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как ком- 
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пьютер управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 
оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 
разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 
Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 
архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием  логических 
операций; 

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с различными видами 
программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

- использовать различные формы представления данных (таблицы, диа граммы, графики и т.д.); 

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с 
применением индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.; 

- соблюдать нормы информационной этики и права; 

- ориентироваться в программных средствах для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийным аппаратом; 

- выполнять дискретное представление аудиовизуальных данных. 
Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, 
электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 
мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); 
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере информатики и ИКТ; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и 
в научных исследованиях. 
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2.2.9 Рабочая программа по учебному предмету Физика 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 
опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы 
(Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются 
лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом  случае не  
требуется); 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 
использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 
простейшие методы оценки погрешностей измерений (Примечание. Любая учебная программа должна 
обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных  физических величин); 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 
при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 
учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников. 
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Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющих- ся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равно- мерное и неравномерное движение, равномерное и 
равноускоренное прямо- линейное движение, относительность механического движения, свободное 
падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодейст- вие тел, реактивное движение, 
передача давления твердыми телами, жидко- стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резо- нанс, 
волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 
тяжести, сила упруго- 
сти, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци- альная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД при со- вершении работы с использованием простого механизма, 

сила трения, ам- плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра- нения; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связы- вающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, ис- пользуя физические законы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тя- готения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку за- кона и его математическое 
выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энер- гии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III зако- ны Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механи- ческая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэф- фициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и ско- 
рость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необ- ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полу- ченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
исполь- зования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 
космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
Тепловые явления 

Выпускник научится:распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся зна- ний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из- менение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость га- зов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 
равновесие, ис- парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз- духа, 
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различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, из- лучение), агрегатные состояния 
вещества, поглощение энергии при испаре- нии жидкости и выделение ее при конденсации пара, 
зависимость температу- ры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя фи- зические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теп- лота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент по- 
лезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы изме- рения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-
молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых про- цессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко- 
эффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа ус- ловия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оце- нивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 
двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явле - ний: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток 
и его дей- ствия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, элек- тромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заря- женную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 
резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском  зеркале и собирающей 
линз; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, ис- пользуя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электриче- ское напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 
верно трактовать физический смысл используе- мых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, свя- зывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
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законы: закон сохранения электрического заряда, за- кон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 
закон прямолинейного рас- пространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выра- жение; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка  цепи, закон Джоуля-Ленца, 
закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 
формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое  
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, ско- рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расче- та электрического сопротивления при последовательном и параллельном со- единении 
проводников): на основе анализа условия задачи записывать крат- кое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходи- мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 
частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки. 
Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические ве- личины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фо- тонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы- вающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 
излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона  и его 
математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 
действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 
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и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
 
Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет- гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 
неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 
ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
2.2.10 Рабочая программа по учебному предмету Биология 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распозна- ния биологических проблем; давать 
научное объяснение биологическим фак- там, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным орга- низмом; 
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не- сложные биологические 
эксперименты и интерпретировать их результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 
биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 
Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 
грибов и бактерий; 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 
на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
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- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 
жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 
на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в при- 
роде; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль- 
турных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 
культурных растений, уходом за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач  связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 
систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 
человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 
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и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье чело- 
века; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при ока- 
зании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет- ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач  связанных с особенностями 
строения и жизнедеятельности организма чело- века, планировать совместную деятельность, учитывать 
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека  от состояния 
окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;  
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- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 
природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет- ресурсах информацию о живой 
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно- популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 
ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач  связанных с теоретическими 
и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 
медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мне- ние 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 

2.2.11 Рабочая программа по учебному предмету Химия 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку- ла», «химический элемент», 
«простое вещество», «сложное вещество», «ва- лентность», «химическая реакция», используя знаковую 
систему химии; 



 

240 
 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соеди нения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 
продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водо- 
род; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 
веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на  основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель- ность»; 
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- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степеньокисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена веществ; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 
 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительны х реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 
углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствми металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 
уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 
кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 
состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 
связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным  ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 
учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических 
веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на 
изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовес ной рекламе в средствах массовой 
информации; 
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- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых винструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др. 
 
2.2.12 Рабочая программа по учебному предмету Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных 
образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 
русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного ис кусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 
традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, 
уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 
традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных 
или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 
пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 
собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 
украшением ее декора- тивной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 
временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 
развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием  изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

- изображению с помощью пятна и тональных отношений; 

- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение про стых геометрических фигур, 
соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
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- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 
средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение  в композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразитель- 
ном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого; 

- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 
природе; 

- создавать пейзажные зарисовки; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что 
колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 

- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном  искусстве (линия, 
пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведе- ния, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотно- шение целого и детали, значение каждого 
фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), 
обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 
пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 
цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 
изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их 
произведения; 

- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры человека; 

- понимать особенности восприятия скульптурного образа; 

- работе с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного 
искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 
используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат 
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наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематиче- ской картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 
истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских 
мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения 
«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

- созданию художественного проекта; 

- созданию композиции на основе библейских сюжетов; 

- ориентироваться в великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские 
темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 
Великой Отечественной войне; 

- лепке памятника , посвященного значимому историческому событию или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX 
века; 

- культуре зрительского восприятия; 

- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. 
В.А. Фаворский; 

- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и 
помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искусства  и творчестве художников-
анималистов; 

- создавать стилизованные образы животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, 
форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 
разных эпох; 
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- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 
пространстве городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде 
на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка 

– вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 
соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 
также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 
объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII 

– XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 
принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 
процессе макетирования архитектурно- ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 
молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 
Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 
описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 
«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском  и храма Покрова-на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 
особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 
композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 
скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
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рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изо- 
бразительного искусства и архитектуры XVIII-XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном  искусстве и 
архитектуре XVIII-XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструк ции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные  художественные материалы для 
освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе 
изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 
и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в 
главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 
искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII- XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 
художников XVIII-XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 
памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвиж- ников» и определять их 
произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения 
пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 
своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 
произведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, 
картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их 
развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 
деятельности, создавать выразительные образы; 
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- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 
определенную тему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 
Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 
скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм 
и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. 
Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно- творческие умения по созданию 
костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со 
сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 
точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 
цвета, глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 
монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а 
также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- операторского искусства фильмы 
мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 
телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 
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2.2.13 Рабочая программа по учебному предмету Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
тия; дения; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, 
эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произвед ний на основе полученных знаний 
об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальны х произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их разви- 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произве- 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 
творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 
особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать 
стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 
западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 
о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) 
и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, 
эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
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- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных 
образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 
интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на  основе осознания 
специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 
контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 
сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 
индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 
средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жи ни человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 
музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и 
жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 
фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 
том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 
музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, 
прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере 
канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 
и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией 
на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 
 

2.2.14 Рабочая программа по учебному предмету Труд (технология) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (предметная область 

«Технология») (далее соответственно – программа по предмету «Труд (технология)») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным учебным 

предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной 
грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на 
основе практико- ориентированного обучения и системно- деятельностного подхода в реализации 
содержания, воспитания осознанного отношения к труду как созидательной деятельности человека 

по созданию материальных и духовных ценностей. 
Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с различными 
технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, 
когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по предмету 

«Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с современным 
технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 
профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно 
отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 
ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный 
дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 
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автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, 
строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 
Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 
Стратегическим документом, определяющим направление модернизации содержания и методов 
обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» 
является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 
мышления. 

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 
- подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, 
социально ориентированной деятельности; 
- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 
- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя 
из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной 
и общественной безопасности; формирование у обучающихся культуры проектной и 
исследовательской деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 
- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 
инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 
- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 
предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на  
неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность применения научно- 

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения 
обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 
воспитания культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, 
экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 
труда и сферы профессиональной деятельности. 
Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд (технология)» – 

освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – 
построения и анализа разнообразных моделей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу. 
Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из логически 

завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 
образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные траектории ее 
реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает обязательные для 

изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках отведенных на учебный предмет часов. В 
модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть включены 

вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных отношений в 
соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, углубленным изучением 

отдельных тем инвариантных модулей. 

 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

Модуль «Производство и технологии» 
Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим модулям. 
Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет 
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осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 
Особенностью современной   техносферы   является   распространение   технологического 
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подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 
составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 
информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является 

одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий. 
Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на  уровне 
основного общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного 

знакомства обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, материалами, 
производством и профессиональной деятельностью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 
единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 
правила безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 
использования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии, 
непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов 

и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого 
будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как 
проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями применения 
графической информации, с различными типами графических изображений и их элементами, 
учатся применять чертежные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с 
соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими 

обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, 
знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, овладевают 
навыками чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 
автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, 

осуществления расчетов по чертежам. 
Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 
технологий, а также продуктов техносферы и направлены на решение задачи укрепления 
кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено в том  числе и 
отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут  
планируемые предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 
технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются 
навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей 
роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, 
программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 
дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа  
модульного курса технологии: освоение технологии идет неразрывно с освоением методологии 
познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом  
познания носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие ее 

элементы и открывает возможность использовать технологический подход при построении 
моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании 
знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 
(предметов), освоения и создания технологий. 

ПРИМЕРЫ ВАРИАТИВНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТРУД 
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(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Модуль «Автоматизированные системы» 
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и в 

быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их 
практической реализации на примере простых технических систем. В результате  освоения модуля 
обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу 
автоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в 

помещении и прочее). 
Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои 
биологические циклы. 
В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется реализация 
межпредметных связей: 

- с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D- 
моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 
пищевых продуктов»; 
- с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 
- с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 
освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 
- с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и 
пищевых продуктов»; 
- с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 
инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 

преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 
программных сервисов; 
- с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремесел в 
инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

- с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и технологии». 
Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 
часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Дополнительно рекомендуется выделить за счет внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 
час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Производство и технологии» 5 класс 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая деятельность  
человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль техники в 
производственной деятельности человека. Классификация техники. 
Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма организации 
деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость профессий. 
6 класс 
Модели и моделирование. 

Виды машин и механизмов. Кинематические схемы. Технологические задачи и способы их 

решения. 
Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская документация. 
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Перспективы развития техники и технологий. Мир профессий. Инженерные профессии. 
7 класс 
Создание технологий как основная задача современной науки. Промышленная эстетика. 

Дизайн. 
Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России. 
Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации.  

Управление технологическими процессами. Управление производством. 
Современные и перспективные технологии. 
Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий 
безотходного производства. 

Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке труда. 
8 класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным 
производством. 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях. 
Управление инновациями. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 
Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в 

зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение. 
9 класс 
Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. 

Виды предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней 
среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного 
направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. 
Технологическое предпринимательство. Инновации и   их виды.   Новые рынки для 
продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 5 класс 
Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). Виды 
и области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 
Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, 
чертеж, схема, карта, пиктограмма и другое). 
Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные 

знаки). 
Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 

6 класс 
Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментов и 
приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 
Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. Создание печатной 

продукции в графическом редакторе. 
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 
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7 класс 
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы.  
Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 
Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа.  
Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 
Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение геометрических 
фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 
Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Виды графических 
моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 
Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 
8 класс 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов 

и их чертежей. 
Создание документов, виды документов. Основная надпись. Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. Сложные 3D-модели и 
сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3D-модели. 
Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразования 
и эскиза. 
Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их востребованность на  рынке 

труда. 
9 класс 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ – САПР. Чертежи с использованием в 
системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования (САПР). 
Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 
технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на  

чертеже. Создание презентации. 
Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 
использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 
Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием 

с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 7 класс 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 
моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 
макетирования. Выполнение развертки, сборка деталей макета. Разработка графической 
документации. 

Создание объемных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трехмерными 
моделями и последующей распечатки их разверток. 

Программа для   редактирования   готовых   моделей   и   последующей   их   распечатки. 
Инструменты для редактирования моделей. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
8 класс 
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 
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Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. 
Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 
Понятие «прототипирование». Создание цифровой объемной модели. Инструменты для создания 

цифровой объемной модели. 
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
9 класс 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. Понятие «аддитивные  
технологии». 
Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. Области применения 
трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. 

Этапы аддитивного   производства.   Правила   безопасного   пользования   3D-принтером. 
Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 5 класс 
Технологии обработки конструкционных материалов. 
Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и ее свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 
Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и 
охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы.  
Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 
Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины.  
Народные промыслы по обработке древесины. 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». Технологии обработки 
пищевых продуктов. 
Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. Рациональное, здоровое питание, 
режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. 
Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 
Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, правила 
хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 
обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 
Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых 
отходов. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 
Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». Технологии обработки текстильных 
материалов. 
Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и использование 

человеком. История, культура. 
Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 
животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 
Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. Виды стежков, 
швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 
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Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, 
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прихватка, лоскутное шитье). 
Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия.  
Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс 
Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и переработка 

вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и 
проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. Способы обработки тонколистового металла.  
Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла.  

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». Выполнение проектного 
изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. Оценка качества  
проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 
Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. 

Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 
Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное тесто, 
бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. Групповой проект по теме 
«Технологии обработки пищевых продуктов». Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 
Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учетом эксплуатации изделия. Одежда, виды одежды. 

Мода и стиль. 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 
Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, сумка, 

рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 
Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке 
изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс 
Технологии обработки конструкционных материалов. 
Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно- 
винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 
резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 
материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 
Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Виды 
промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели 

свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к 
качеству рыбных блюд. Рыбные консервы. 
Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая 
обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели 

свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса. 
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Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 
Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». Мир профессий. 

Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. Конструирование одежды. Плечевая и поясная 
одежда. Чертеж выкроек швейного изделия. 

Моделирование поясной и плечевой одежды. 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке изделия (по выбору 
обучающихся). 

Оценка качества изготовления швейного изделия. 
Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 
Модуль «Робототехника» 5 класс 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 
Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. Робототехнический 
конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. Базовые принципы 
программирования. 
Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. Мир профессий. 
Профессии в области робототехники. 

6 класс 
Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. Знакомство с контроллером, моторами, 
датчиками. Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 
Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и команды 
программирования роботов. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. Учебный проект по робототехнике. 

7 класс 
Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование. 
Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программирование контроллера в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 
Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. Учебный проект по робототехнике. 
8 класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных аппаратов. 
Классификация беспилотных летательных аппаратов. Конструкция беспилотных 

летательных аппаратов. 
Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 
Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета. 

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. Обеспечение 

безопасности при подготовке к полету, во время полета. 
Мир профессий. Профессии в области робототехники. 
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 
9 класс 
Робототехнические и автоматизированные системы. Система интернет вещей. 

Промышленный интернет вещей. Потребительский интернет вещей. 
Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными 
системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. 

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем. 
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Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные 
летательные аппараты). 

Управление   роботами   с   использованием   телеметрических систем. Мир   профессий. 

Профессии в области робототехники. 
Индивидуальный проект по робототехнике. 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 8–9 классы 
Введение в автоматизированные системы. 
Определение автоматизации, общие принципы управления  технологическим процессом. 

Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона. 
Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, 

корректирующие устройства. 
Виды автоматизированных систем, их применение на производстве. Элементная база 
автоматизированных систем. 
Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 

соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование 
щитов, элементы управления 

 
и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. 

Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 
Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении и 
автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. Создание 

простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма 
пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

Модуль «Животноводство» 7–8 классы 
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. Домашние животные. 

Сельскохозяйственные животные. 
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. Лечение животных. Понятие о 
ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. Животные у нас дома. 
Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 
Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 
птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 
животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 
Цифровая ферма: автоматическое кормление животных; автоматическая дойка; уборка помещения 
и другое. 

Цифровая «умная» ферма – перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и 
другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной 
деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 7–8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 
ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 
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Сельскохозяйственная техника. 
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Культурные растения и их классификация. 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. Полезные для человека дикорастущие 
растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. 
Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно- климатические условия, 
слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 
сельскохозяйственной техники. 
Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: анализаторы почвы c  

использованием спутниковой системы навигации; автоматизация тепличного хозяйства; 
применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; определение критических 
точек полей с помощью спутниковых снимков; использование беспилотных летательных 

аппаратов и другое. 
Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 
Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 
деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне  основного 
общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне  
основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 
проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых; 
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 
связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвертой промышленной 
революции; 
осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 
освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; понимание ценности 
отечественного и  мирового  искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 
осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 
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науки;  
5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 
умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз;  

6) трудового воспитания: 
уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 
готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, 

задач технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 
умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом личных и общественных 

интересов, потребностей; 
ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 
осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне  
основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 
устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 
самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 
материалы, инструменты и технологии. 

Базовые проектные действия: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности; 
осуществлять планирование проектной деятельности; 
разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме 
«продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, взаимооценку. 
Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формировать запросы к 

информационной системе с целью получения 
необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; опытным путем 
изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 
погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближенными 
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строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными 
навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе  
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение.  
Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; объяснять причины 
достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 
вносить необходимые коррективыв деятельность по решению задачи или по 
осуществлению проекта; 
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс ее достижения. 
Умения принятия себя и других: 

признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 
другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе 

совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.  
Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 
успешной проектной деятельности; 
уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 
уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: организовывать рабочее место в 

соответствии с изучаемой технологией; 
Соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных 
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инструментов и оборудования; 
грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 
технологией. 

 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Производство и технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 
называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; классифицировать технику, описывать 
назначение техники; 
объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 
использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 
назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий. 
К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 
характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 
характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской деятельностью. 
К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 
называть и характеризовать народные промыслы и ремесла России; оценивать области применения 
технологий, понимать их возможности 

и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических 
последствий; 

выявлять экологические проблемы; 
характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 
характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; характеризовать 
направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; определять проблему, 
анализировать потребности в продукте; 
овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 
рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 
создавать модели экономической деятельности; разрабатывать бизнес-проект; 
оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 
планировать свое профессиональное образование и профессиональную карьеру.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
К концу обучения в 5 классе: 
называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 
рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 
условные знаки); 

называть и применять чертежные инструменты; 
читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров); 
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характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 
востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертежных 
инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 
тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 
востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 
называть виды конструкторской документации; называть и характеризовать виды 
графических моделей; выполнять и оформлять сборочный чертеж; 
владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков; 
уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 
востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 
Использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 
создавать различные виды документов; 
владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и 
приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и приспособлений 

и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); создавать 3D- модели в системе 
автоматизированного проектирования (САПР); 
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 
рынке труда. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; называть виды макетов и их назначение; 
создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 
выполнять развертку и соединять фрагменты макета; выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 
востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 
испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 
устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 
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изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный 
гравер и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 
моделирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования для создания 
моделей сложных объектов; 
изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный 
гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; модернизировать прототип в соответствии с 
поставленной задачей; называть области применения 3D-моделирования; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D- 
моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 
К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; 
выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе 

анализа информационных источников различных видов и реализовывать ее в проектной 
деятельности; 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать  средства 
и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 
называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; характеризовать свойства 
конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий обработки, 
инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 
выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработке 

изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе столярные инструменты  и 
приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 
знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 
пищевую ценность; 
называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; называть и выполнять 
технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни;способы рационального размещения мебели; 
называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать основные 
этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 
использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; подготавливать 

швейную машину к работе с учетом безопасных правил ее эксплуатации, выполнять простые 
операции машинной обработки (машинные строчки); 
выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 
социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 
характеризовать свойства конструкционных материалов; называть народные промыслы по обработке 

металла; называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 



 

270 
 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; классифицировать и 
характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 
использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 
технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 
знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; определять качество молочных 
продуктов, называть правила хранения 

продуктов; 
называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; называть 
национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 
характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; самостоятельно выполнять 
чертеж выкроек швейного изделия; 
соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 
выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 
исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 
данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 
выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, возможность 
применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую 
технологическую схему; 
оценивать пределы применимостиданной технологии, в том числе с экономических и 
экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество 
рыбы;  

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 
называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 
называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 
характеризовать конструкционные особенности костюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; самостоятельно 
выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 
соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 
Модуль «Робототехника» 
К концу обучения в 5 классе: 
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классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; знать основные законы 
робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических 
системах; 
получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 
конструктора; 
владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 
робототехнического продукта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой.  

К концу обучения в 8 классе: 
Приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения 
беспилотных летательных аппаратов; 
Характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать сферы их 

применения; 
выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; выполнять пилотирование 
беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на 
рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 
характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 
роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, 
телеметрия и пр.), назвать области их применения; 
характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы интернет 

вещей в промышленности и быту; 
анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; конструировать и моделировать 
автоматизированные и робототехнические 
системы с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; 
составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 
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использовать языки программирования для управления роботами; осуществлять 
управление групповым взаимодействием роботов; соблюдать правила безопасного пилотирования; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке 
труда. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Автоматизированные системы» 
К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; называть принципы управления 
технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 
осуществлять управление учебными техническими системами; конструировать 

автоматизированные системы; 
называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 
объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 
определять результат работы электрической схемы при использовании различных 

элементов; 
осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 
программированных логических реле; 
разрабатывать проекты   автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту; 
характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их востребованность 
на региональном рынке труда. 

Модуль «Животноводство» 

К концу обучения в 7–8 классах: 
характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 
описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 

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 животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; объяснять особенности 
сельскохозяйственного производства своего региона; характеризовать мир профессий, связанных с 
животноводством, их востребованность на региональном рынке труда. 

 

Модуль «Растениеводство» 
К концу обучения в 7–8 классах: 
характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона; 
характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

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 
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плодов; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 
получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в 

технологии 
растениеводства; 
характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 
региональном рынке труда. 

 

 

2.2.15 Рабочая программа по учебному предмету Физическая культура 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 
качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, при- менять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 
особенности техники двига- тельных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 
выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, вы- носливости, гибкости и координации движений); 
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 
длину и высоту); 
-выполнять основные технические действия и приемы игры в 
футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуальногоразвития основных 
физических качеств. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера  де Кубертена в становлении 
современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега и 
туристических походов, обеспечивать их оздоро- вительную направленность; 
-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры сучетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощьюразнообразных способов лазания, 
прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта ; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 
-выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 
 
2.2.16 Рабочая программа по учебному предмету Кубановедение 

В результате изучения курса регионального компонента «Кубановедение»     обучающиеся на ступени 
основного общего образования: 

- обучатся навыкам понимания целостной научной картины мира и роли 
своей малой Родины – Кубани 

- получат представления об особенностях культуры и природы Кубани, о развитии и воспитании 
гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы 

Кубани, еѐ истории, культуре, и с уважением – к жителям края. 
Выпускник научится: 

• понимать роль своей малой Родины- Кубани в истории страны бережно и ответственно относиться 
к национальному наследию Кубани; 

• навыкам понимания целостной научной картины мира и роли своей малойРодины - Кубани в 
развитии и воспитании гуманной, социально активной личности, ответственно и бережно относящейся 
к богатству природы Кубани, еѐ истории, культуре, и с уважением – к жителям края; 

• различать своеобразие истории, культуры, природы родного края; 

• использовать традиции края, района в жизни, быту. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать своеобразие истории, культуры, природы Кубани; 

• развивать экологическое мышление, формировать экологическую грамотность; 

• воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребенка, толерантное 
отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий; 

• развивать креативность мышления, способность к позитивному преобразованию окружающего 
мира; 
формировать чувство ответственности за сохранение и преумножение исторического и культурного 

наследия страны, своей малой родины (станицы, города, края). 
 
2.2.17 Рабочая программа по учебному предмету Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культу-ры народов России" обеспечит: 
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
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отсутствию; 
-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимыхв культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потре- бительстве; 
-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли традиционных религийи гражданского общества в 
становлении российской государственности. 

 
2.2.18 Рабочая программа учебного предмета Иностранный язык (на примере английского языка) 

 Иностранный язык. Второй иностранный языкИзучение предметной области "Иностранные 
языки" обеспечит: приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением 
иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование 
коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой 

для успешной социализации и самореализации; обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. Предметные 
результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают: 1)формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира,в развитии национального самосознания на  основе знакомства 
с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 
учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 
 2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой  культурой; 

3) достижение допорогового 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речьВыпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диа- граммы и т.д.). 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зритель- ную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер- бальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 
слова/ план/ вопросы; 



 

276  

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из 
прочитанного/ прослушанного текста, выра- 
жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
Чтение 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 
Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 
тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 
аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучае- мого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д . 
(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
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- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования имиОрфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделитель- ный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударе- 
ния на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише ре- чевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием  словосложения и конверсии в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием  аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 
-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, 
-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, 
im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
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тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые  глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте  для обеспечения его 
целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 
элементам. 
Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными tobe; 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 
в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + 
 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера  (ConditionalI – IfIseeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty) инереальногохарактера (ConditionalII – IfIwereyou, 
IwouldstartlearningFrench); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 
/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 
PresentPerfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства  для выражения будущего 
времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, beableto, 
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must, haveto, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 
союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 
however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 
… as; notso … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 
wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do some- thing; to look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 
PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the- Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimplePassive, 
PresentPerfectPassive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение нелич- ных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций 
и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания 
«Причастие I+существительное» (a playingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem). 
Социокультурные знания и умения 

Выпускникнаучится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические 
средствапри говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудированиии чтении. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания. 
2.3.1 Пояснительная записка 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания помогает педагогам (учитель, классный руководитель, заместитель директора 
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по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать 

свою школу воспитывающей организацией. 
В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально-значимые качества личности; активное участие в социально- значимой деятельности. 
Программа воспитания – это системный подход работы с детьми, который способствует 

раскрытию потенциала, через использование различных форм и способов. 
Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными 
рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых 
ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 
числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 
группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, 
духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 
Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания.  
Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  
Период реализации программы - 2023-2024 гг. К рабочей программе воспитания прилагается 

ежегодный календарный план воспитательной работы. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за

 исключением целевого раздела,  может изменяться  в  
соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом  обучающихся  и их  родителей (законных 
представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных  учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся. 

2.3.2 Целевой раздел 

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
8 пос. Комсомольского муниципального образования Гулькевичский район имени Героя Советского 
Союза Н.К. Пархоменко (далее Школа), обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   
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соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами Школы. Родители 
(законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право 

на    воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в Школе определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 
включает духовно- нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 
другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 
которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 
ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 
культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 
содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 
1.1. Цели и задачи 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий  

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
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- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний 

и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС НОО ООО СОО. 
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 
 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

1.2. Направления воспитания 
Программа воспитания     реализуется     в      единстве учебной 
и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 
1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.  
2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности.  

2) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

3) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства. 

4) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях. 

5) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

6) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды. 

7) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 
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себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования  
В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии 

личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания
 обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных)
 ценностей,  обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства; 
понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 
имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 
принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших; 
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки.  
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 
Физическое воспитание 
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 
быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

Трудовое воспитание 
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
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проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  
Экологическое воспитание 
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам; 
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания 
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 
имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии 
личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 
российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 
проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 
выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе; 
принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 
социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
сознающий   свою    национальную,    этническую    принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру; 
проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 
проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России; 
знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 
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общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности); 
выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с учётом 
осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 
проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского 
общества. 

Эстетическое воспитание 
выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве; проявляющий 

эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего  и других народов, 
понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве; 
ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 
информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность); 
проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный      адаптироваться       к       меняющимся       социальным, 
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Физическое воспитание 
формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: бережно относящийся к 

физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде; 
владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 
ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 
сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
Трудовое воспитание 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 
проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний; 
сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 
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на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 
участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 
инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества; сознающий свою 
ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; выражающий активное 
неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 
области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 
с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; ориентированный в 

деятельности на научные знания о природе и 
обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; развивающий навыки 

использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде); 
демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии 
личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 
сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 
сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 
прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 
антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
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ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических 
и другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
выражающий   свою    национальную,    этническую    принадлежность, 
приверженность к родной культуре, любовь к своему народу; 
сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность; 
проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной 
стране - России; 

проявляющий уважение   к   соотечественникам,   проживающим   за  
рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения; 
действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с осознанием 
последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их 
национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и 
свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 
религии и религиозной  

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 

ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 
мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 
выражающий   понимание    ценности    отечественного    и    мирового 
искусства, российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 
воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 
ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного 

быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 
понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других 
людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде; 
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выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни; 
проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе 
и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 
своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 
Трудовое воспитание  
уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 
достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа; 
проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 
условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 
периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 
ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных 
жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
демонстрирующий в   поведении   сформированность   экологической 
культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий деятельное 

неприятие действий, приносящих вред природе; применяющий знания естественных и социальных наук 
для разумного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
деятельно     выражающий     познавательные     интересы     в     разных 
предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений; обладающий 

представлением о современной научной картине мира, 
достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом 
развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 
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обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 
внимание. 

2.3.3 Содержательный раздел. 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 
 МБОУ СОШ № 8 им. Н.К. Пархоменко является средней общеобразовательной школой, обучение в 
которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование).  
Школа расположена в населённом пункте пос. Комсомольский, благоустроенном районе с развитой 
инфраструктурой. В шаговой доступности от школы имеется стадион. Это позволяет проводить 
спортивные мероприятия и занятия объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности на свежем воздухе, что повышает их эффективность.  
МБОУ СОШ № 8 им. Н.К. Пархоменко (далее – школа) - это  сельская школа. В ней обучаются менее 
двухсот учащихся. Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 
сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская 

природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник воспринимает природу как 
естественную среду собственного обитания. Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не 
только образовательным, но и культурным центром села. 
Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 
традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Наши педагоги знают 
личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  способствуют 
установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.  
В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 
существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 
ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  
   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 
освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  
    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры п. Комсомольский, администрацией 

сельского поселения Комсомольского, администрацией МО Гулькевичский район, КДН и ЗП, ПДН 
ОВД Гулькевичского района, музеем г. Гулькевичи, библиотекой пос. Комсомольского и др.. 
Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях МБУДО ЦРТДиЮ Гулькевичского района. 
Принимать участие в проектах Российского движения школьников, профориентационного проекта 

«Билет в будущее», активно участвуем в уроках финансовой грамотности от Центрального Банка и 
«Уроках «Цифры» и т.д..  
    В школе функционирует отряд Юного инспектора движения. Работает школьный краеведческий 
музей. Проходит множество кружков и факультативов внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС для 1-11 классов. Действует Вечерний спортивный клуб, который посещают около 90 процентов 
обучающихся (спортивное ПДО). На базе школы действует Союз казачьей молодёжи, куда входят 
учащиеся 5, 8-11 классов. Проводятся занятия казачьей направленности. 
В 2020 году на базе нашей школы в рамках нацпроекта "Образование" открылся центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению 
к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные   на
 практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды 
и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как
  уклад школьной  жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При 
этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 
российским ценностям: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское 
общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.  
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Таким образом, учитывая особенности территориального расположения, социокультурной среды, 
традиции школы и муниципального района, края, стимулируется активность обучающихся, учителей, 

родительского сообщества. 
 
2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  
2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и 
дискуссий; 
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Умники и 

умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 
с другими детьми; 

- Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок 
мастер-класс, урок-исследование и др. Учебно- развлекательные мероприятия (конкурс- игра 
«Предметный кроссворд», турнир 
«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников. Предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн- ринга, 

геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра- демонстрация, игра-состязание, 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 
- создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 
использованием гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,

 систем управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО 
ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 
«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся 
развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное 
отношение к миру. 
 
2.2.2. Модуль « Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 
через: 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют 
обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 
самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках 
следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 
религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 
 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 
художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 
 оздоровительной и спортивной направленности. 

Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной деятельности: «Разговор о важном». 
Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  
Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

«Проектная деятельность», «Практикум по геометрии», «Естественнонаучная грамотность», 
«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность», «Основы финансовой грамотности».  
Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических ценностей, 
развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через 

реализацию различных форм взаимодействия с природой, работы театральных кружков, музыкальных 
мероприятий, организацию выставок детского рисунка, детских творческих работ, поделок, конкурсов, 
тематических классных часов. 
Курсы внеурочной деятельности: «Юный театрал», «Творческая мастерская», дополнительные 

программы «Точки роста». 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы   внеурочной деятельности 
«История кубанского казачества», «Культура и традиции кубанского казачества», «ОПК» направлены 
на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Вводится для привития детям привычек здорового образа 
жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к сохранению 
здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о 

полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 
проявлениях. В школе действует ШСК «Звёздный Олимп», работают кружки: «Гольф», «Мини-
футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Самбо», «ОФП (ГТО)». 
Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Творческая мастерская» направлены на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду. 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Шахматы», «ОФП (Игровое ГТО)», 
«Компьютерный клуб» направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
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потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде. 

Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, фестивали, 

творческие конкурсы); 
 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. 
п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся (для изучения историко- культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.); 
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта; 
 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы (ДДТ, ДК им. Чкалова, с Епархией и другие). 
2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом 
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  
Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития каждого 

обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности, входящего в 
современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.  
Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и полезных для 
личностного развития ребенка, совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить   доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, 

проекты, занятия: 
- классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), посвященные 
юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, способствующие 
расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; 
- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 
стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 
школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к 

общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 
ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 
Немаловажное значение имеет: 
- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход «Есть в 

осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 
- становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 
проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 
- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 
- создание ситуации выбора и успеха. 
Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 
-составление социального паспорта класса; 
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- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 
характеристики членов классного коллектива); 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 
-деловая игра «Выборы актива  класса» на этапе коллективного планирования; 
- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 
помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», 

конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра». 
Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса: 
- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 
предметам, направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса и помощь педагогов-

предметников; 
- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 
- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, эта работа направлена на контроль за свободным времяпровождением; 

- заполнение с учащимися «портфолио» с занесением «личных достижений» учащихся 
класса; 
- участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 
- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение  

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе. 
Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями предметниками. 
2.2.4. Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для лучшего 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда 
воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной 
квалифицированной помощи. 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), не 
выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в 
течение всего года. Используются различные формы работы: 
- выявление семей группы риска при   обследовании материально-бытовых 

условий проживания обучающихся школы; 
- формирование банка данных семей; 
- индивидуальные беседы; 
- заседания Совета профилактики; 

- совещания при директоре; 
- совместные мероприятия с КДН и ПДН. 
Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное педагогическое взаимодействия 
школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, 

общешкольных мероприятий с детьми и родителями - День семьи, День   матери,   мероприятия   по 
профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д. 
Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа для детей и их 
семей по создание ситуации успеха, поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 
- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 
-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 
-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители 

получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам здоровьясбережения детей и подростков; 
-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация , 
предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 
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На индивидуальном уровне: 
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 
проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей. 
2.2.5. Модуль «Самоуправление» 
Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ СОШ № 8 им. Н.К, Пархоменко 

заключается в создании условий для  выявления, поддержки  и  развития 
управленческих инициатив обучающихся,  принятия совместных  со
 взрослыми решений,  а также для  включения обучающихся школы 
ввариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Поддержка детского

 самоуправления  в школе помогает педагогам   воспитывать 
 вдетях инициативность, самостоятельность, ответственность,  трудолюбие, 
  чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 
различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 
трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  
Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 
• через деятельность выборного Ученического совета; 
• через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 
мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, 

посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках профориентационной работы.  
- редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и организатором 
ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о 

готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 
обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, 
реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, 
корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.).  

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с другими коллективами, учителями; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 
экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного 
рода деятельности. 
2.2.6. Модуль «Профориентация» 
Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – 

это важнейшая задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько 
качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей социальной и 
профессиональной жизни человека. При этом необходимо,  чтобы доступ к информационным ресурсам 
по профессиональному самоопределению имели не только жители крупных городов России, но и 

обучающиеся из отдаленных и труднодоступных территорий, вне зависимости от их социального 
статуса и жизненного контекста. Вследствие этого обеспечение профориентационной помощи во 
внедрении с 01.09.2023г проекта Профориентационный минимум для 6 -11 классов, главной целью 
которого является выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, которая 
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реализуется в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности.  
Профориентационный минимум в МБОУ СОШ№ 8 реализуется на основном уровне, рекомендованная 

учебная нагрузка – не менее 60 часов и реализуется в следующих форматах: 
Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание уроков по предметам 
общеобразовательного цикла (физика, химия, математика и т.д.), где рассматривается значимость 
учебного предмета в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение дополнительных 

уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная деятельность предполагает проведение 
профориентационно значимых уроков в рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения 
отраслей экономики и создания материальных проектов). 
Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн- диагностику (диагностику 

склонностей, диагностику готовности к профессиональному самоопределению); профориентационные 
уроки; внеурочную деятельность «Билет в будущее», «Профориентация»; проектную деятельность;   
профориентационные    программы;    классные    часы    (в    т.ч. с демонстрацией выпусков открытых 
онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и деловые 

игры; консультации педагога и психолога; моделирующие профессиональные пробы в онлайн-формате 
и др. 
Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение лекций в 
образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационной выставки, посещение 

профессиональных проб, выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в образовательных 
организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе колледжей, встречи с представителями 
разных профессий и др. Также она включает конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в 
рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализации проектов «Россия –страна 

возможностей» и т.д.) 
Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в рамках ДО с учетом 
склонностей и образовательных потребностей обучающихся. 
Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого взаимодействия 

проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, проведение тематических 
родительских собраний, тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в 
т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате 
онлайн) а также участие родительского сообщества во встречах с представителями разных профессий.  

2.2.7. Модуль «Основные школьные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. 
Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма 
духовного самовыражения и обогащения ребенка. 

На внешкольном уровне: 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

благотворительная ярмарка   «Время   делать добро», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская 
лента», «Бессмертный полк»: 
- проводимые для жителей города, семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья», 
«Весеннее ассорти», флешмобы посвященные ко «Дню Народного Единства»,   ко 
«Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и «Дню Победы», эстафета 

посвященная 9 мая по улицам поселка. 
На школьном уровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 
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которых участвуют все классы школы: 
День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство 

первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной организацией.  
Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем участникам 
образовательного процесса осознать  важность преемственности 
«поколений» не только учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние 

звонки в нашей школе всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших 
выпускников, так как целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и 
ими же реализуется. 
День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, труду 

педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формирует 
доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей 
учащихся. 
Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают праздничное 

настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться преодолевать 
застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, 
участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива. 
Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в торжественном 

параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен – уважения достоин». Совместно с родителями 
школьники являются участниками всероссийского шествия «Полк бессмертных». Такое общешкольное 
дело будет способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 
развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 
Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом   обучающихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в пятиклассники», 
вступление в ряды первичного отделения РДШ, церемония вручения аттестатов, открытие спортивного 
сезона: 
Капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 
атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 
и родительского сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 
Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 
другу: Фестиваль «Ярмарка талантов». 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  
На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
другими взрослыми; 
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• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 
его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 
2.2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 
др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. 
п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся для изучения историко- культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 
выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 
разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 
 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 
оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 
культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 
предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 
территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 
 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, духовно- нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 
 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 
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 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 
разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 
брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 
общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 
2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» (сетевое взаимодействие) 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие 
 творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, 
следуя  новым стандартам образования, для создания «идеальной» модели выпускника 
 рамки воспитательного пространства  одного ОУ уже недостаточно. Должно

  быть  организовано целостное пространство духовно- 
нравственного развития обучающихся. Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций- партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 
- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как основных 
учебных заведений, так дополнительных и высших; 
- поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия творческого 
потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 
показать публично достигнутый результат. 

Одним из примеров сетевого взаимодействия ОО и ДДТ традиционной формы являются различные 
конкурсы, интеллектуальные марафоны, спортивные мероприятия. Участие во Всероссийских онлайн – 
конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. Совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 
окружение. 
2.2.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 
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Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и серьезной 
педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой 

беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты 
специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков 
стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее 
приобщение к ним. В современной, быстро меняющейся экологической обстановке в России, 

возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, 
становятся все более широкими. 
Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении различных 
проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по 

профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является 
просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по 
интересующим их вопросам. 
Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, курсовой 

подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся школы ценностного 
отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих 
потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа 
здорового образа жизни. В школе действует пилотный проект АРМИС, где обучающиеся проходят 

обследования и родители получают заключения и консультации по дальнейшим действиям по 
заключению. 
Деятельность школы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 
включает несколько направлений: 
- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 
просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного 

процесса.  
-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска»; 
- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне: 
- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, проведение 
профилактических бесед, тренингов; 
- беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных 
учреждений; 
- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения 
«Безопасное колесо», по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню Защитника 

Отечества. 
На школьном уровне: 
- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки мужества»; 
- участие в военной эстафете «Русичи», «Зарница»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день 
гражданской обороны»; 
- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, 
исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности 
(комплекс мероприятий); 
На индивидуальном уровне: 
- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.  
2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 
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объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях» (ст.5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 
обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 
обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на 
прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и др.; 
• рекламные  мероприятия  в начальной  школе, реализующие 

 идею популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); Действующее  набазе 
школы детского общественного объединения -  это добровольное,
 самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 
82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 
Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской организации 

- Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская общественно-
государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 
года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей и молодежи" от 
14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств 

личности у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность 
школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 
основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. 
Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 
эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в 
решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе.  
Одно    из    направлений    РДДМ    «Движение    первых»    -        программа 

«Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников 
младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята 
России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В 
содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, 

получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного».  
Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 
«Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 
единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ,   Международный   день   

книгодарения,   День   защитника   Отечества,   День космонавтики, Международный женский день, 
День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей.  
2.2.13. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и форм 
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деятельности: 
• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности 

учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. 
Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, 
тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические 
игры, литературные путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также 

применяется и нестандартные формы урок- информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-
презентация, урок-видео- путешествие. 
• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-
технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 
• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету и инстаграм) наиболее 
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 
• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы вопросы. 
2.2.14. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 
«Приметы весны» и т.п.); 
-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 
-выездные экскурсии в музеи, на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк.  
2.2.15. Модуль (региональный) «Патриотическое воспитание» 
Модуль патриотического воспитания разработан на основе концептуальных и программных 

документов государственной политики в области развития системы воспитания. Региональный 
компонент патриотического воспитания является дополнительным содержанием для направления и 
определения форм организации патриотического воспитания. Подход непрерывности патриотического 
воспитания, посредством целевых ориентиров, направлений содержательной работы, форм организации 

деятельности, способствует успешному освоению детьми главных основ патриотического воспитания. 
3. Организационный раздел. 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  
Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 
общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 
- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания; 
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- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 
- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Программа 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 
гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке 
информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс 
Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания. Мероприятия по подготовке кадров: 
- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 
педагогических работников (работа школы наставничества); 
- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопросам 

классного руководства); 
- контроль оформления учебно-педагогической документации; 
- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим  и другим проблемам 
духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 
- участие в работе городских и региональных методических объединений представление опыта 
работы школы; 
- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-нравственному 

воспитанию. 
С 2022г в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе по инициативе 
Министерства просвещения в рамках проекта 
«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну 
важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность 
Учителя. 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы воспитания в 
образовательный процесс. 
Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 
«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно- воспитательной работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с приложением плана воспитательной работы 
школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 
Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений программ 
воспитания. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.  
В настоящее время   в ОО получает образование примерно 2% детей с ОВЗ и детей инвалидов во всех 
уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, 
создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным контролем 

классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать 
в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского 
отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. 
Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, 

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 
развития. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 
социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 
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- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 
уровня их педагогической, психологической, медико- социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 
ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 
соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 
призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 
 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся). В школе практикуются 
общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад.  

 в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 
приказами школы. 
- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся 
участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс «Ученик года», 
«Класс года» во всех уровнях образования) 
- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные 
представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 
статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может включать 
артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 
т.д.). 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в 
школе. 
3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
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использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 
как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 
Условия      организации      воспитательной      работы      по      четырем  
составляющим: 

-нормативно-методическое обеспечение; 
-кадровое обеспечение; 
-материально-техническое обеспечение; 
-удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 
- реализация внеурочной деятельности; 
- реализация воспитательной работы классных руководителей; 
- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.  
Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, анкетирование.  
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность 
участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной работы.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 
является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: «Методика 
диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», 

«Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки» 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над. чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
Диагностика «Творческие достижения школьников». Классные руководители проводят        учет    
результативности    участия    детей    в творческих    конкурсах и мероприятиях, благотворительных 
акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки   -   

таблица достижений. Она позволит систематизировать сведения, для их анализа. В таблицу педагоги 
внесут результаты участия детей в мероприятиях различного уровня 
Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по школе. Это дает возможность 
анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем направлениям 

воспитательной деятельности. 
Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Удовлетворенность 
качеством результатов воспитательной работы. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей 
и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и 
школьники качеством образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  
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Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. Пусть 
оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной 

деятельности классного руководителя; качество допобразования. 
Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами воспитательной 
работы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 
управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) 
в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 
коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 
Ожидаемые конечные результаты 
 
1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 
условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 
традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 
воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования. 
2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 
3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение 
факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных 

технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа 
жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 
4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 
личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 
взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры.  
 
 

 
 
 
 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии со Стандартом и направлена  на 
создание системы комплексной   помощи   детям   с ограниченными возможностями здоровья в 
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освоении основной образовательной программы основного общего образования. 
Программа коррекционной работы основного общего и среднего общего образования 

продолжает программу коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

• создание в МБОУ СОШ № 8 им. Н.К. Пархоменко специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса; 

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 
2.3.1.  Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи иподдержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (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. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 
основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 
и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом  

особенностей психического и (или)физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 
в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 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 медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Содержание  программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность.Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства  
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при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 
достижению личностных,метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями 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 профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 
образования, программойформирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, 
программойсоциальной 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, атакже всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие 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 соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей(законных представителей) 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) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения, классы (группы). 

 

2.3.2.  Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя  
взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 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 личностных 
особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования). 
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Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние и 
психического и 
физического 

здоровья детей. 

Выявление 
состояния истории 
развития ребенка 

Изучение истории 
развития ребёнка; 
беседы с родителями; 
наблюдения классных 

руководителей; 
анализработ 
обучающихся. 

Сентябрь В 
течениего да 

Медицинский работник 
Классный руководите ль 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 

выявления детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Создание банка 
данных 

обучающихся, 
нуждающихся в 
специализирован 
ной помощи. 

Формирование 

Наблюдение 
логопедическоеи психо-

логическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей; беседы с 

педагогами 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР 
 

Педагог- психолог 

Углубленная 
диагностика детей 

с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
инвалидов 

Получение 
объективных 

сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 

информации 
специалистов 

Диагностирование. 
Заполнение 

диагностических 
документов 
специалистами 

В течение 2-
х месяцев 

после 
первично й 
диагности 
ки 

Педагог- психолог 

Проанализироват ь 
причины 
возникновения 
трудностей в 

обучении, выявить 
резервные 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующа я 

выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработкаиндивидуа 
льной 
коррекционнойпрогра 
ммы. 

В течение 
года 

Специалисты ПМПк 

Социально-педагогическаядиагностика 

Определить 
уровень 
организованност и 
ребёнка, уровень 

знаний по 
предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованност и 

ребёнка, умении 
учиться, 
особенностей 

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседы с 
родителями, посещение 

семьи, составление 
характеристики 

Октябрь, 
По 
необходи- 
мости 

Классный 
руководитель,пе дагог- 
психолог, учителя- 
предметники 

социальный педагог. 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- педагогического 
и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 
речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 
повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Задачи 

(направления) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, Разработать Втечениего Классныйруководитель 
педагогическое программы индивидуальную да Учителя- предметники 
сопровождение  программу по   

детей с  предмету.   

ограниченным  Разработать   

и  воспитательную   

возможностями  программу работы   

здоровья  с классом и   

  индивидуальную   

  воспитательную   

  программу для   

  детей с   

  ограниченными   

  возможностями   

  здоровья.   

  Осуществление   

  педагогического   

  мониторинга   

  достижений   

  обучающегося.   

Обеспечить Позитивная 1.Формирование Втечение Заместитель директора 

психологическ динамика групп для года по УВР 
ое и развиваемых коррекционной  Педагог- психолог 
логопедическое параметров работы.   

сопровождение  2.Составление   

детей с  расписаниязанятий.   

ограниченным  3.Проведениекорре   

и  кционныхзанятий.   
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возможностями  4.Отслеживаниедин   

здоровья  амикиразвитияребе   

  нка   

 
 

Лечебно- профилактическая работа 

Создание Разработка Внедрение Втечение Мед.работник 
условий для рекомендаций здоровьесберегаю- года. Учителя- 

сохранения и для педагогов, щих технологий,  предметники 
укрепления родителей по организация и   

здоровья работе с проведение   

обучающихся с детьми с ОВЗ. мероприятий по   

ОВЗ.  формированию   

  навыков здорового   

  и безопасного   

  образа жизни   

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 
места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям(законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов,связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.4.  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 бщества, реализующийся в единстве  

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется МБОУ 

СОШ № 8 им. Н.К. Пархоменко  как совместно с другими образовательными и иными организациями, 
так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и специалистами различного профиля 
в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

• Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 
обеспечивающих повышение качества образовательного процесса. 
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• Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы 
INTERNET. 

• Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процессинновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку методических 
рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание консультативной помощи и др. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждениявключает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно- познавательной, личностной сфер ребёнка. 
В школе ведётся целенаправленная работа по созданию условий для развития ребёнка как 

свободной, ответственной, творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, 
индивидуализации учебно- воспитательного процесса, вариативности программ, учебных курсов, 
формирования здорового образа жизни. 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного участия 
в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с другими детьми. 

Педагогические работники МБОУ СОШ №8 им. Н.К. Пархоменко имеют чёткое представление 

об особенностях психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В школе  работает 

педагог-психолог, социальный педагог. Взаимодействие между специалистами осуществляется в 
рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях при директоре. 

Педагог-психолог, социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико- педагогические 

особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, выявляет  интересы и 
потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей и 
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 

В документах специалистов сосредоточены сведения о каждом ребенке, состоящем на 

различных видах учета и контроля. Основная задача – помочь подросткам в преодолении трудностей 
социализации, в выборе будущей специальности. 

Социальный педагог проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают 

ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными статьями 
Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, устраивают встречи - беседы с врачами - 
наркологами, сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы о проблемах курения, 
алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно - гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего и среднего общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся на данных ступенях общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

• способствующей достижению целей основного общего и среднего общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования обучающимися в соответствии с 
требованиями, установленными Стандартом 

Для реализации программы коррекционной работы в школе имеется программно- методическое 

обеспечение: рабочие коррекционно-развивающие программы социально- педагогической 
направленности, диагностический коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 
Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом- психологом активно используются 

ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы. Коррекционно-развивающая, 
консультативная работа педагога-психолога осуществляется в кабинете психолога. Для реализации 
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программы создана необходимая информационная образовательная среда, которая включает доступ 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, к методическим 
пособиями рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, 
мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

2.4.5.  Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся: формы обучения в общеобразовательном классе; по общей 
образовательной программе основного общего и среднего общего образования или по индивидуальной 
программе в случае домашнего обучения; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 
обучения. Поэтому психолого-педагогическое сопровождение должно обеспечить: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий); 

• специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ                         ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

 
 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (8-9 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной  школы № 8 пос. Комсомольского 

муниципального образования  Гулькевичского  района имени Героя Советского Союза Н.К. 

Пархоменко Краснодарского края 

на  2024-2025 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

           Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
СОШ № 8 им. Н.К. Пархоменко  — обеспечение выполнения требований ФГОС ООО-2010 года. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

➢ формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

➢ обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 

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

неповторимости; 
➢ обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 
➢ обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, 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 воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного 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 организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
➢ взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальными 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 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), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

➢ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды муниципального образования Гулькевичский район для приобретения опыта реального 
управления и действия; 
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➢ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

➢ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 
 

Ожидаемые результаты 

 

         Результатом выполнения учебного плана МБОУ СОШ №8 им. Н.К. Пархоменко  для учащихся  
VIII-IХ классов  является  достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандартам основной школы, и готовность к обучению  по программам среднего общего образования, 
осознанному профессиональному выбору. 

В соответствии с возможностями основной образовательной программы основного общего 
образования каждый обучающийся реализует личностные, предметные и метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы, включающие межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  
 

 

Особенности и специфика образовательной организации  

    
           Школа реализует ФООП и ФГОС ООО-2010, обучение в классах казачьей направленности (9 

класс), является Центром образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», реализует 
Всероссийский проект «Самбо в школу».  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа  реализует основную образовательную программу основного общего образования (нормативный  
срок  освоения – 5 лет). 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

  
Учебный план составлен на основе федеральных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС ООО - 
2010); 

-Федеральная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. № 370 ( далее – ФООП ООО);  
- Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего образования и 
элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. № 1/21), подготовленные 
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 
педагогических измерений» и размещенных на сайте http://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-

kodifikatory-oko; 
-  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СП 2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
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к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПин 

1.2.3685-21); 
Приказ Минпросвещения России от 21сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность  и установления 
предельного срока использования исключенных учебников» ( далее – Федеральный перечень); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 
 
Режим функционирования образовательной организации  

 
       Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №8 им. Н.К. Пархоменко 
регламентируется календарным учебным графиком.         Режим функционирования устанавливается 
в соответствии с СанПин 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 8  

им. Н.К.Пархоменко. 
       Дата начала и окончания учебного года: 
начало учебного года – 2 сентября 2024 года 
окончание учебного года – 26 мая 2025 года 

       Продолжительность урока : 8-9  классы – 40 минут   
       Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
       Продолжительность учебного года- 34 учебные недели. 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул: 

 
Учебный  
период 

Сроки 
учебных 

периодов 

Количество 
учебных 

недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количество  
дней 

Выход на  
занятия 

I  четверть I 

полугодие 

02.09 - 25(26).10 

 

8 недель Осенние 26(27).10- 

04.11 

9 05.11.24г. 

II четверть 05.11-27(28).12 8 недель Зимние 28(29).12- 
08.01 

9 09.01.25г. 

III четверть II 

полугодие 

09.01.-21(22).03 

 

11 недель Весенние 22(23).03-

30.03 

9 31.03.25г. 

IV четверть 31.03-26.05 7 недель Летние 27.05.-
31.08 

8недель  

 Итого   34 недели     

 
 

Летние каникулы:  8 класс – 27 мая 2025 года - 31 августа 2025 года 
- 9  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2025 года 
Обучение в  VIII  классе  осуществляется в режиме пятидневной учебной недели и шестидневной 
учебной недели для IX  классов. 

           Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) по 
классам объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах): в VIII  классах – 2,5 ч, в IX классах – до 3,5 
ч. 

         Занятия в МБОУ СОШ №8 им. Н.К. Пархоменко начинаются в 8.00, расписание занятий 
предусматривает перерывы, достаточные  для питания, продолжительностью 20 минут. Между 
учебными занятиями и внеурочной деятельностью предусмотрен перерыв 30 минут.  
 

Расписание звонков: 
     1 урок  8.00 – 8.40 
     2 урок  8.50 – 9.30 
     3 урок  9.50 – 10.30 

     4 урок  10.50 – 11.30 
     5 урок  11.40 – 12.20 
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     6 урок  12.40 – 13.20 

     7 урок  13.30 – 14.10 
 

Режим чередования учебной деятельности 
 

Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности  

 1 смена 

8    с 14.40 

9    с 13.50 

Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

8 - 33 

9 36 - 

Промежуточная аттестация по итогам года: 

Классы Сроки проведения Предметы Формы проведения 

8 Согласно графику 
ВПР 

математика ВПР 
русский  язык ВПР 

9 Апрель 2025г. 
 

проектная и 
исследовательская 
деятельность 

защита проекта 

В сроки, 
утвержденные 

Рособрнадзором 

итоговое собеседование по 
русскому языку 

итоговое собеседование 

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

 
            Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Приказ Минпросвещения России от 21сентября 2022 г. № 
858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность  и установления предельного срока использования исключенных учебников» (далее – 
Федеральный перечень), приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», а также перечнем учебников, 
утвержденным решением педагогического совета от 22.03.2024 года протокол № 4 (Приложение 1).  

 
Особенности учебного плана 

 
         Основными особенностями учебного плана VIII -IХ классов  являются:  
- Всероссийский проект  «Самбо в школу» реализуется в VIII-IХ классах  в рамках учебного предмета 

«Физическая культура», как 3-й час физической культуры. 
      - учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» в VIII-IХ классах изучается как 
самостоятельный предмет, в объёме 1 часа. 
        - профориентационный курс «Россия – мои горизонты»  в VIII-IХклассе реализуется в объёме   1 

часа во внеурочной деятельности; 
-  учебный предмет «Труд (технология)» в VIII-IХ классе преподается в объёме  1 часа в неделю; 
        - в IX классе в предмет «История» включён модуль «Введение в Новейшую историю» в объёме 17 
часов; 

         -  курс «Практикум по обществознанию» в IХ  классе в объёме 0,5 часа реализуется за счёт части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; 
- в рамках внеурочной деятельности реализуются курсы: «Разговор о важном», «Семьеведение», 
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«Функциональная грамотность «Учимся для жизни»»; 

- курс «Проектная и исследовательская деятельность» в IX классе реализуется в объёме 1 часа в 
неделю;         
- курс «Практикум по геометрии» реализуется в VIII-IХ классев объёме 1 часа в неделю; 
- школа реализует адаптированную  основную образовательную программу основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 
 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана  школы является ведение учебного предмета 
«Кубановедение» в VIII-IX классах в объеме 1 ч в неделю, из части, формируемой  участниками 
образовательных отношений. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

В VIII-IX классах часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений 
в количестве 1ч. направлены на формирование регионального компонента и распределены на изучение 
курса «Кубановедение». 

 В IX классе:  
1 час курс «Проектная и исследовательская деятельность»; 
1 час курс «Практикум по геометрии»; 
0,5 часа курс «Введение в Новейшую историю»; 

0,5 часа на курс «Основы финансовой грамотности». 
 

Деление классов на группы 

Деление классов  на группы не производится. 

 

Учебные планы для V-IX классов 

Приложение № 2 - Таблица – сетка часов учебного  плана  для  VIII-го  класса, реализующего  ФГОС 
ООО. 

Приложение № 3 -  Таблица – сетка часов учебного  плана  для  IХ-го  класса, реализующего  ФГОС 
ООО. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
Промежуточная аттестация в VIII-IXклассах осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» (утверждённым протоколом педсовета №3 от 29.12.2023г.). 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  
       Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании учебной 

четверти (полугодия) на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимися в 
классный журнал, с учётом  выполнения контрольных работ, проведенных согласно рабочим 
программам изучения соответствующих учебных предметов.  
        Годовая промежуточная аттестация учащихся VIII-IXклассов проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций. Округление результата проводится в сторону результатов 
промежуточной аттестации за последние две четверти. В случае чередования оценок промежуточной 
аттестации по четвертям годовая оценка выставляется с учетом результатов за  третью четверть 
учебного года. 

Формы промежуточной аттестации предусматриваются основной образовательной программой 
основного общего образования, реализующего ФГОС ООО.  
      Учебный предмет «Кубановедение» оценивается по полугодиям. 
Элективный курс «Практикум по геометрии»  оценивается по системе «зачет/незачет». 

Для учащихся 9-х классов в качестве промежуточной аттестации  проводится защита итогового проекта  
и итоговое собеседование. 
Оценивание итогового проекта осуществляется по системе «зачет – незачет» с качественной отметкой 
«на базовом уровне» или «на повышенном уровне». Положительный результат за итоговый проект 
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является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Учащиеся, получившие за итоговый 

проект неудовлетворительный результат, допускаются повторно к защите  проекта в дополнительные 
сроки. 
      Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду февраля  для учащихся IX  
класса и оценивается по системе «зачет/незачет» и является допуском к государственной итоговой 

аттестации.  
В целях минимизации нагрузки обучающихся 7-8 классов в качестве промежуточной аттестации 
считать всероссийские проверочные работы по русскому языку и математике.  
Промежуточная аттестация учащихся VII-VIII классов проводится ежегодно в апреле. Форма 

промежуточной аттестации ВПР по русскому языку и математике. 
 Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится на основе успешного прохождения 
промежуточной аттестации. 
Кадровое  и методическое обеспечение    соответствует требованиям учебного плана  

 
Директор МБОУ СОШ №8 им. Н.К. Пархоменко           Е.С. Иньшакова 
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                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов 
учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 8 пос. Комсомольского 

муниципального образования Гулькевичский  район 

имени  Героя Советского Союза Н.К. Пархоменко 

для VIII класса  2024 – 2025  учебный  год 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Всего 
2021- 
2022 

2022- 
2023 

2023- 
2024 

2024- 
2025 

2025- 
2026 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 5,6 4 3 3 20,6 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2    0,4 

Родная литература 
(русская) 0,2 0,2    0,4 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный язык       

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание 
 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

0,6     0,6 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 2 2 13 

   Основы безопасности и 
защиты Родины 

Основы безопасности и 
защиты Родины    1 1 2 

Итого 28 29 31 31 32,5 153,5 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса        

   Кубановедение 1 1 1 0 0 4 

Утверждено 

решением педсовета    

протокол № 1от 30.08.2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Директор МБОУ СОШ № 8 

им. Н.К. Пархоменко 
_____________Е.С. Иньшакова 
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Проектная и 
исследовательская 

деятельность     1 1 

 Практикум по геометрии 

   1 1 1 
 Практикум по 

обществознанию     0,5 0,5 

 Самбо 0 0 0 1 1 2 

Итого 1 1 1 2 3,5 8,5 

Внеурочная деятельность 

«Разговоры о важном»    1 1 2 

«Семьеведение»    1 1 2 

«Россия - мои горизонты»    1 1 2 

«Функциональная грамотность «Учимся для 
жизни»» 

   1 1 
2 

«Кубановедение»    1 1 2 

Итого    5 5 10 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

СанПиН1.2.3685-21 

при 6-дневной 

учебной неделе 

    41 

41 

 при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 38  
129 
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                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 8 пос. Комсомольского 
муниципального образования Гулькевичский  район 

имени  Героя Советского Союза Н.К. Пархоменко 

для IXкласса  2024 – 2025  учебный  год 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
Всего 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024- 

2025 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 5 3,6 3 3 19,6 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,4 0,2 0,2   0,8 

Родная литература 

(русская) 0,4 0,2 0,2   0,8 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

 Второй иностранный язык       

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая история 
2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание 
 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 2 2 8 

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 
0,2 0,6    0,8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 2 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1  1 

Основы безопасности и 
защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 
Родины     1 1 

Итого 28 29 31 31 31,5 151,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса        

   Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

 

 
 

Проектная и исследовательская 

деятельность     1 1 

Практикум по геометрии    1 1 2 

 Практикум по обществознанию     0,5 0,5 

 Самбо 0 0 0 0 1 1 

Итого  1 1 1 2 4,5  

Внеурочная деятельность 

Утверждено 

решением педсовета    

протокол № 1от 30.08.2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Директор МБОУ СОШ № 8 
им. Н.К. Пархоменко 

_____________Е.С. Иньшакова 
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 «Разговоры о важном»     1 1 

 «Семьеведение»     1 1 

 «Россия - мои горизонты»     1 1 

 «Функциональная 

грамотность «Учимся для 

жизни»» 

    1 

1 

Итого     4 4 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная 

нагрузка 

СанПиН1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной 
неделе 

    40 

40 

 при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33  

124 

 

 
 

3.2 Календарный учебный график 
 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 2 сентября 2024 года 

окончание учебного года – 26.05.2025г. 

2. Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут   

            I классы  − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
                            − 40 минут (январь-май 4 урока). 

3.Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-11 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул   

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

02.09 - 25(26).10 

 

8 недель Осенние 26(27).10- 

04.11 

9 05.11.24г. 

II четверть 05.11.-27(28).12 8 недель Зимние 28(29).12- 

08.01 

9 09.01.25г. 

III четверть II  

полугодие 

09.01-21(22).03 

 

11 недель Весенние 22(23).03-

30.03 

9 31.03.25г. 

IV четверть 31.03-26.05 7 недель Летние 27.05-31.08 8недель  

 Итого   34 недели     

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов  15.02.2025 по 23.02.2025года   

Летние каникулы: 
- 1-8,10  классы –27 мая 2025года - 31 августа 2025 года 

      - 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2025 года 

 

3. Режим начала занятий, расписание звонков 

 

1 смена (1класс) 1смена (2-11 классы) 

1 четверть 2 четверть 3,4 четверть  

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 
9.40–10.20 

Динамическая пауза 

3 урок 10.10 – 10.45 

 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 
9.40–10.20 

Динамическая пауза 

3 урок 10.10 – 10.45 

4 урок 10.55 – 11.30  

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 
9.50–10.30 

Динамическая пауза  

 3 урок 10.30 – 11.10 

 4 урок 11.20 – 12.00 

 5 урок 12.10 – 12.50 

 1 урок  8.00 – 8.40 

 2 урок  8.50 – 9.30 
 3 урок  9.50 – 10.30 

 4 урок  10.50 – 11.30 

 5 урок  11.40 – 12.20 

 6 урок  12.40 – 13.20 

 7 урок  13.30 – 14.10 
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 Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 30  мин.  
 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Классы Время начала занятий  

 внеурочной деятельности (ФГОС) 

 1 смена 

1  с 11.15 (1 четверть) 

1  с 12.00 (2 четверть) 

1 с 13.20 (3, 4 четверть) 

2  с 12.30 

3  с 12.30 

4    с 12.50 

5    с 12.50 

6    с 13.50 

7    с 14.40 

8    с 14.40 

9    с 13.50 

10    с 13.50 

11    с 13.50 

 

4. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10 37 - 

11 37 - 

5.Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Сроки проведения Предметы  Формы проведения  

       2 апрель математика Контрольная работа  

апрель русский язык Контрольная работа 

3 апрель математика Контрольная работа 

апрель русский язык Контрольная работа 

9 

 

в сроки, 

утвержденные 

Рособрнадзором 

русский язык итоговое собеседование  

апрель Проектно-исследовательская 

деятельность 

Защита проекта 

     10 апрель Индивидуальный проект Защита проекта 

апрель география ВПР 

11 в сроки, 

утвержденные 

Рособрнадзором 

русский язык Сочинение. Допуск к ГИА 

 

 Промежуточная аттестация в 4-8 классах проводится ежегодно в апреле. Форма проведения ВПР по русскому 

языку и математике. Результатами промежуточной аттестации являются результаты ВПР.                          
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3.3 План внеурочной деятельности ООО 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 
на достижение планируемых результатов освоения соответствующей программы (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 
План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, общий 
объем нагрузки обучающихся в классах, реализующих ФОП НОО. 

В соответствии с п.26 ФГОС НОО-2021 и п.27 ФГОС ООО-2021 внеурочная деятельность 
направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом выбора 
участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого организацией. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется 
в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в 
себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 
учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 
математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 
реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 
внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 
объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 
внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 
реализации образовательной программы и другие); 

внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 
обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов); 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 
безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 
профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с 
окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 
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доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа.  

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 
материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основой для разработки курсов 
внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 
часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 
может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 
другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 
отличаться: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 
углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 2 часов; 
на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 
часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 
еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 
часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 
поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.  
Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на 
формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 
При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 5 классе для 
обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено 
больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной 

подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с 
необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином 
ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 
различные модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 
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обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 
обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной организации; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 
мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 
самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 
обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 
исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 
обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 
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Приложение 4 
                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 
                                                                протокол № 1 от 30.08.2024 г. 

Председатель       Е.С. Иньшакова 
ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности, начального общего образования 
для 8 класса на 2024-2025 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса  

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

2021-

2022г. 

2022-

2023г. 

2023-

2024г. 

2024-

2025г. 

2025-

2026г

. 

Спортивно-

оздоровительное 
 

ДООП «Здоровый образ 

жизни» 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Факультатив 
«Кубановедение» 

- - - 1 1 

Социальное Кружок «Россия – мои 
горизонты» 

1 1 1 - - 

Кружок 
«Семьеведение» 

- - - 1 - 

Общеинтеллектуальное Факультатив 
«Функциональная 
грамотность «Учимся 
для жизни»» 

- -  1 1 

ДООП  «Цифровое 

искусство» 

- - 1 1 1 

Общекультурное 

 

Кружок «Разговор о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Всего (по классам): 5 5 6 6 7 

Итого: 32 

 
Приложение 5 

                                                                 УТВЕРЖДЕНО 
решением педагогического совета 

                                                                протокол № 1 от 30.09.2024 г. 
Председатель       Е.С. Иньшакова 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ 
плана внеурочной деятельности, начального общего образования 

для  9 класса на 2024-2025 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса  

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

2020-

2021г. 

202

1-

2022

г. 

202

2-

2023

г. 

2023-

2024г. 

2024-

2025г

. 

Спортивно-оздоровительное 
 

ДООП «Здоровый образ жизни» - - - 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Традиция и фольклор» 1 1 1 1 2 
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Социальное Кружок «Россия – мои 
горизонты» 

0 0 0 0 1 

Кружок «Семьеведение» - - - - 1 

Общеинтеллектуальное Факультатив «Функциональная 
грамотность «Учимся для 

жизни»» 

- - - - 1 

ДООП «Пресс центр» - - 1 1 1 

ДООП «Компьютерный клуб» - - - - 1 

Общекультурное 
 

Кружок «Разговор о важном» - - - - 1 

Всего (по классам): 5 5 6 7 9 

Итого: 33 
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3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального плана 
воспитательной работы и содержит все мероприятия федерального плана. 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных организаций.  
Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  
Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 
воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная школа (5-9 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 
Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

5-9 1 сентября Зам. директора по ВР 

Классный час «Мои знания – моя 
сила»» 

5-9 1 сентября Классные руководители 

Торжественная линейка вноса Флага 
РФ и исполнения Гимна РФ 

5-9 каждый 
понедельник 

Зам. директора по ВР 
Педагог организатор 

Акция, посвященная 
окончанию 2 мировой войны 
«Голубь мира» 

5-8 3 сентября Учителя истории 

Школьный этап сдачи норм ГТО 5-9 сентябрь- 

декабрь 

Учителя физкультуры 

Школьные соревнования по футболу 5-9 2-4 октября Учителя физкультуры 

«Разговоры о важном» 5-9 каждый 

понедельник 

Классные руководители 

«День Дублера» 5-9 5 октября Зам. директора по ВР 

Акция, посвященная «Всемирному 
дню ребенка» 

5-9 13-20 ноября Социальный  педагог 

Предновогодний турнир по пионерболу 5-6 12-15 декабря Учителя физкультуры 

Предновогодний турнир по волейболу 7-8 19-22 декабря Учителя физкультуры 

Новогодние Ёлки 5-9 27-29 декабря Зам. директора по 
ВР Кл. рук. 9-11 кл. 

Конкурс чтецов «Живая классика» 5-9 14 февраля Учителя литературы 

Акция «Свеча в окне» 5-9 27 января Актив РДДМ 

Фестиваль агитбригад по ПДД 5-6 январь Педагог-организатор 

Участие в Районном Зимнем 
Фестивале ГТО 

5-9 февраль Учителя физкультуры 

Месячник военно-патриотической 5-11  Зам. директора по ВР 

работы (по отдельному плану):   Классные руководители 
«Смотр строя и песни»  февраль Учитель ОБЖ 
«Фестиваль патриотической песни»   Учитель музыки 

   Учителя физкультуры 

Акция «Письма солдату», сбор 
помощи военнослужащим 

5-9 в течение года Классные руководители 

Линейка «Последний звонок -2024» 5-9 23-25 мая Зам. директора по ВР 

Итоговые классные часы 5-8 23-30 мая Классные руководители 
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Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных руководителей 5-9 31 августа Замдиректора по ВР 

Планирование воспитательной 
работы  классов на 2023-2024 

учебный год 

5-9 до 15 сентября Классные руководители 

Планирование индивидуальной работы 

с учащимися: Активом, «группой 
риска», 
«ВШК», «ОВЗ» 

5-9 до 20 сентября Классные руководители 

Проведение  классных часов 
различной тематики 

5-9 раз в неделю Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 
внеурочное время в кружках, 

секциях, клубах и ДОП (Навигатор) 

5-9 до 15 Сентября Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 5-9 до 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 до 15 сентября Классные руководители 

Проверка планирования воспитательной 
работы с классами на 2023-2024 
учебный год 

5-9 с 16 сентября Зам. директора по ВР 

Заседание МО классных руководителей 5-9 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 5-9  март Зам. директора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 5-9 апрель Классные руководители 

Анализ ВР с классом за 

учебный  год 

5-9 до 10 июня Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 5-9 май-июнь Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

Название курса внеурочной 
деятельности 

Клас
сы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Руководитель 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 

«Функциональная грамотность» 5-9 1 Классные руководители 

«Футбол» 5-6 1 Учителя физической 
культуры 

«Самбо» 7 1 Учителя физической 
культуры 

«Школьный хор» 5-8 1 Учитель музыки 

 Модуль «Урочная деятельность»  
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Дата Ответствен

ные 

Заседания Родительских комитетов классов 5-9 в течение 
учебного года 

Председатели 
родительских 
комитетов 

Взаимодействие с социально-
педагогической службой школы 

5-9 сентябрь - май Социальный 
педагог 

Родительские собрания  5-9 2 раза в триместр Классные 
руководители 

Раздел «Информация для родителей» 
на сайте школы: по социальным 

вопросам, профориентации, 
безопасности, психологического 
благополучия, профилактики 
вредных привычек и правонарушений 

и т.д. 

5-9 в течение года Заместитель 
директора  

по ВР 

Индивидуальная работа с семьями: в 
трудной жизненной ситуации, 
малообеспеченными и 
многодетными, «группы риска» 

5-9 в течение года Классные 
руководители 
социальный 
педагог 

Работа с родителями по 
организации горячего питания 

5-9 сентябрь - май Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Мониторинг удовлетворённости 
образовательным и 
воспитательным процессом 

5-9 в течение года Администрация 
школы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Класс Дата Ответственные 

Дни единых действий РДДМ 5-9 по плану РДДМ Актив РДДМ 

Участие в Проекте «Большая перемена» 5-9 по плану РДДМ Классные 
руководители 

Участие во Всероссийских проектах 
по активностям РДДМ - https://xn-- 
90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

5-9 по плану РДДМ Классные 
руководители 

Участие в благотворительных акциях 5-9 в течение года Классные 
руководители 

Участие в проекте «Добро не уходит 

на каникулы» 

5-9 по плану РДДМ Классные 

руководители 
Участие во Всероссийском Эко-проекте 

«На связи с природой» 

5 по плану РДДМ Зам. директора по 

ВР 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Организация дежурства по школе 5-9 в течение года Классные 

руководители 
Организация дежурства по 

классу 

5-9 в течение года Актив класса 

Совет Актива РДДМ 5-9 1 раз в месяц Зам. директора по 
ВР 

Участие во всероссийских, 
региональных, муниципальных 
проектах, акциях, мероприятиях 

5-9 по плану РДДМ Актив РДДМ 
Зам. директора по 
ВР 
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Модуль «Профилактика и безопасность»  

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Дата Ответст

венные 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах 
поведения учащихся в школе, 

общественных местах. Вводные 
инструктажи. 

5-9 4-9 сентября Классные 
руководители 

Учебная эвакуация 5-9 начало сентября Директор 
школы 
классные 
руководители 

Организация работы по профилактике 

табакокурения, алкогольной и 
наркотической зависимости (по отдельному 
плану) 

5-9 в течение года Зам. 

директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 

Организация профилактической работы по 
соблюдению требований Закона 

Краснодарского края № 1539 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» (по отдельному 

плану) 

5-9 в течение года Зам. директора 
по ВР 

Социальный 
педагог 

Организация профилактической работы  по 
гармонизации межэтнических отношений,  
профилактике экстремизма и формирования 
культуры межнационального общения в 

подростковой среде (по отдельному плану) 

5-9 в течение года Зам. директора 
по ВР 
Социальный 
педагог 

Организация работы по формированию 

жизнестойкости несовершеннолетних (по 
отдельному плану) 

5-9 в течение года Зам. директора 

по ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог-

психолог 

Реализация программы профилактики 
буллинга «Каждый важен» 

5-9 в течение года Зам. директора 
по ВР 
Социальный 
педагог 

«15 минут о безопасности»  5-9 1 раз в месяц Классные 
руководители 

Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

5-9 сентябрь Зам. 

директо
ра по ВР 
Социаль
ный 

педагог 
Неделя профилактики ДТП 

Встречи сотрудников ГИБДД с 
учащимися, беседы по ПДД, 
составление учащимися Схемы 
безопасного пути «Дом-школа-дом» 

5-7 2-8 сентября Педагог 

организатор 
классные 
руководители 

Заседание Штаба воспитательной работы 5-9  1 раз в месяц Зам. директора 

по ВР 

Совет профилактики правонарушений 5-9 1 раз в месяц Зам. 
директор
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а по ВР  
Социаль
ный 

педагог 

Беседы по безопасности учащихся в 
период каникул 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

Неделя правовых знаний 5-9 1 раз в четверть Классные 
руководител
и 
социальный 

педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 
правилах безопасности на водоемах в 
зимний период, поведение на школьных 
Елках. 

5-9 декабрь Классные 
руководители 

Единый день профилактики 5-9 декабрь 
март 

Зам. 
директора по 

ВР  

Декада по профилактики ДТП 5-9 май Педагог 
организатор 

Беседы, посвящённые правилам 
пожарной безопасности, поведения в лесу 
– угроза возникновения лесных пожаров 

5-9 май Классные 
руководители 

Правила безопасного поведения на летних 
каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на 
водоемах в летний период и т.п. 

5-9 май Классные 
руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной 

среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответст

венные 

Оформление классных уголков 5-9 до 15 

сентября 

Классные 

руководители 

Выставка плакатов «Мы за ЗОЖ» 
формат А3 

5-9 с 12 сентября Педагог-
организатор 

Тематические выставки в 
школьной библиотеке 

5-9 в течение года Заведующий 
библиотекой 

Выставка Новогодних плакатов, формат А3 5-9 с 1 декабря Педагог-
организатор 

Новогоднее оформление кабинетов 5-9 с 10 декабря Классные 
руководители 

Тематическое оформление рекреаций, 
актового зала 

5-9 в течение года Педагог-
организатор 

Выставка информационного плаката 
«Герои нашего времени», формат А3 

5-9 с 15 января Педагог-
организатор 

Выставка фотоколлажей «МЫ – в 

«Движении первых!»», формат А3 

5-9 с 26 февраля Педагог-

организатор 
Выставка плакатов «Мы помним- Великие 

сражения ВОВ» 

5-9 с 4 апреля Педагог-

организатор 
Выставка фотоколлажей «Наш класс 

выбирает - Траекторию здоровья» 

5-9 с 11 мая Педагог-

организатор 
Классные 
руководители 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Внешкольные тематические мероприятия 
воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

Учителя-
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Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственн

ые 

Публикации новостей в школьном 
аккаунте в Телеграмм 

5-9 каждую 
неделю 

Зам. директора 
по ВР 
 

Публикации новостей в школьном 
аккаунте в ВК 

5-9 каждую 
неделю 

Медиацентр 

Фоторепортажи с школьных мероприятий 5-9 в течение 

года 

Медиацентр 

Подготовка ведущих школьных 
мероприятий 

5-9 в течение 
года 

Зам.директора 
по ВР 
Педагог-

организатор 

Выпуск газеты «Школьная жизнь» 5-9 1 раз в триместр Медиацентр 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответст

венные 

Просмотр видео-уроков на сайте 
«Проектория» https://proektoria.online/ 

5-9 раз в месяц Классные 
руководители 

Занятия отряда ЮИД 5 среда Зам. директора 

по УМР 

Проектная деятельность 9 в течение 
года 

Учителя-
предметники 

Тематические экскурсии на 
предприятия  района, края 

5-9 в течение 
года 

Классные 
руководители 

Профориентационная работа по подготовке 
к 

8-9 в течение 
года 

Учителя-
предметники 

образовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям 

предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, 
картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в 
классах классными руководителями, в том 
числе совместно с родителями (законными 
представителями) 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

Модуль "Социальное партнерство" 

Участие представителей организаций-
партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении 
отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы 

5-9 в течение года Зам. 
директора по 

ВР 
 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных 
мероприятий соответствующей 
тематической направленности. 

5-9 в течение года Зам. 

директора по 
ВР 
 

Взаимодействие с Северо-Кавказским 
Федеральным Университетом (участие 

обучающихся в программе лекций 
«Агрокласс» 

8 в течение года Зам. директора 
по УВР 

https://proektoria.online/
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выбору профиля 

Занятия в рамках проекта по 
профминимуму «Билет в будущее» 

6 раз в неделю Классные 
руководители 

Профориентационные занятия «Россия – 

мои горизонты» 

6-11 каждый четверг  

 

Список тем классных часов согласно утвержденному  
Федеральному календарному плану  

воспитательной работы  
I полугодие 2023-2024 учебного года II полугодие 2023-2024 учебного года 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой 
войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 
8 сентября: Международный день 
распространения грамотности. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 
27 января: День снятия блокады Ленинграда, 
День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 
Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных 
библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 
 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 
21 февраля: Международный день родного 
языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба 
Российской Федерации. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с 
Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; 
Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в 
России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 
 

 Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных 

организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и 
культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 
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22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август:  

12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 вгуста: День российского кино. 
 

 

3.5 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Система условий реализации программы ООО, созданная в МБОУ СОШ №8 им.Н.К. 

Пархоменко, направлена на: 
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в т.ч. адаптированной; 
- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и внеурочной 
деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 
образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 
гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 
при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 
общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 
культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 
При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 
образовательной деятельности. 
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№ 
п/п 

Социальные партнеры Совместная деятельность 

1 Детская спортивная школа Секции дополнительного образования: вольная 

борьба 
2 МБОУ СОШ №37 станицы Алексеевской 

муниципального образования Тихорецкий 
район  имени Заслуженного учителя  
Кубани Николая Фёдоровича Браткова 

сотрудничество в инновационной 

образовательной деятельности, выявления и 
поддержки талантливых детей, реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ, развития системы ранней 

профессиональной ориентации обучающихся и 
содействия эффективному функционированию 
образовательного кластера «школа-вуз». 

 
 

3.5.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 
Реализация программы основного общего образования обеспечивается педагогическими 

работниками МБОУ СОШ № 8 им. Н.К. Пархоменко, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации 
с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 
образовательных программ и  отдельных учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня 
и (или)направленности), с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 
наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также участвуют 
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей 
образовательной программе. 

Для реализации ООП ООО школа на 100% укомплектована квалифицированными кадрами.OOП 
ООО реализуют: 1 директор, 2 заместителя директора школы, 6 учителей, 1 педагог-психолог,  1 

педагог организатор. 
Квалификация педагогических работников школы отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочники профессиональных стандартах. 
Уровень квалификации работников школы по всем занимаемым должностям соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также первой и высшей 
квалификационных категорий. Из 6 педагогов школы, имеют высшую квалификационную категорию 
— 2 чел., аттестованы на соответствие занимаемой должности — 4 человека. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 
организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией Краснодарского края.  
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих 
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квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 
—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 
—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, обеспечивающая 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 
методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 
на муниципальном и региональном уровнях. 

 
 

3.5.2 Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

  Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 
исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования, в частности: 
1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего 

образования; 
2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с 
учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 
социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 
тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 
основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 
—  педагогом-психологом (указать количество при наличии); 
—  учителем-логопедом (указать количество при наличии); 

—  учителем-дефектологом (указать количество при наличии); 
—  тьюторами (указать количество при наличии); 
—  социальным педагогом (указать количество при наличии). 
  В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 
обеспечивающих: 
—  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—  сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 
—  поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
—  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
—  дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного 
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и эмоционального развития обучающихся; 

—  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 
одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 
—  создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
—  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—  поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
—  формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
—  развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 
—  обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 
развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 
—  обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при наличии); 

—  обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 
—  педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 
обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (указать при наличии); 
—  родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при наличии).  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 
диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 
индивидуальном уровне. 
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения как: 
Уровни психолого-
педагогического 

сопровождения 

Формы психолого- 
педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-
педагогического сопровождения 

Индивидуальное 
(по запросу родителей) 

Консультирование -Обеспечение осознанного и 
ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности. 
-Сохранение и укрепление 
психологического здоровья. 

-Формирование коммуникативных навыков 
в разновозрастной среде и среде 
сверстников. 
-Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 
- Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу классного 
руководителя) 

Развивающая 

работа 
- Формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с 
особыми образовательными 
потребностями. 

На уровне класса 
(по запросу классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и 
ученического самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных 
детей. 

На уровне ОУ 
(по запросу 

Диагностика - Мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся 
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администрации) 

 
3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 
организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  
 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
 При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 
(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том  числе 
адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 
или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением. 
 Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 
образования, включает: 
▪ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования; 
▪ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
▪ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов). 

 Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися 

с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 
расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  
 Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 
определенного субъектом Российской Федерации. 

 В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 
предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с 
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организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования (при 
наличии этих расходов). 
 Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 
бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию 
образовательной программы основного общего образования (заработная плата  с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных организаций). 
 При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции 
нарушений развития. 
 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 
работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 
могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации.  

 В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 
внеурочную деятельность. 
 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 
 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др. 
 Образовательная организация самостоятельно определяет: 
▪ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

▪ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
▪ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
▪ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 
органов управления образовательной организации выборного органа первичной профсоюзной 
организации. 

 При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций 
на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
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локальных нормативных актах. 

 Взаимодействие осуществляется: 
▪ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 
деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 
▪ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. 

 Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

 Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, 
определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 
662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 
среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 
ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

 Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
3.5.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательная среда 

 Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 
сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 
безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся.  
 Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 
▪ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 
Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего 

образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 
плана на одного обучающегося; 
▪ фонд дополнительной литературы (художественная и научно- популярная литература, справочно-
библиографические и периодические издания); 

▪ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 
средства, мультимедийные средства); 
▪ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 
процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа; 
▪ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
▪ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 
среды; 
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▪ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 
▪ служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 
ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса 
возможность: 

▪ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
▪ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 
том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 
практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 
организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

▪ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 
профессий; 
▪ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций; 
▪ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 
▪ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

▪ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 
деятельности; 
▪ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни; 

▪ использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся; 
▪ обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 
Федерации; 
▪ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 
▪ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования. 
 Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

▪ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 
образовательной организации: (указывается сайт (портал), где размещена соответствующая 
информация) http://school8.gul.kubannet.ru/ ; 

▪ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок 
за эти работы; 
▪ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

▪ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
▪ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 
асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

 Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 
▪ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в 
соответствии с учебной задачей; 
▪ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

http://school8.gul.kubannet.ru/
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▪ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 
▪ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
▪ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  

 В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 
к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее.  
 Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих 
средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.  
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
 Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных 
основных образовательных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ).  

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по 
направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 
Таблица 

Характеристика информационно-образовательной среды 

 
№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной среды Наличие 

компонент
ов ИОС 

Сроки создания 

условий в 
соответствии 

с требованиями 
ФГОС (в случае 
полного или 

частично 
отсутствия 
обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, 

курсу, модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не 
менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

В наличии  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по  
каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 
обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

В наличии  

3. Фонд дополнительной литературы художественной 
и научно-популярной, справочно-библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных изданий для обучающихся с ОВЗ  

В наличии  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции 
промышленных материалов, наборы для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.); 
модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и 
картин, альбомы изобразительного материала 
и др.; раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных материалов и др.); экранно-звуковые 
(аудиокниги, фонохрестоматии, 
видеофильмы), 

мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, 
аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

В наличии  

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ 

для всех участников образовательного процесса) 

В наличии  

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура В наличии  

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды 

В наличии  

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

В наличии  
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9. Служба технической поддержки функционирования информационно-
образовательной среды 

В наличии  
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3.5.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать: 
▪ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 
▪ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

▪ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 
пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и 
капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

▪ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 
деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 

▪ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
▪ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в 
соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 
одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 
25.12.2019 № 56982); 

▪ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом  особенностей реализации основной 
образовательной программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
▪ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

▪ входная зона; 
▪ учебные кабинеты, мастерские; 
▪ лаборантские помещения; 
▪ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

▪ актовый зал; 
▪ спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 
▪ пищевой блок; 
административные помещения; 

▪ гардеробы; 
санитарные узлы (туалеты); 
▪ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 
Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

▪ основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 
соответствии с ФГОС ООО; 

▪ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
▪ размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том числе 
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специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 
В состав учебных кабинетов (мастерских) входят: 
▪ учебный кабинет русского языка и литературы; 
▪ учебный кабинет иностранного языка; 

▪ учебный кабинет истории и обществознания; 
▪ учебный кабинет географии; 
▪ учебный кабинет  музыки; 
▪ учебный кабинет физики; 

▪ учебный кабинет химии и ; 
▪ учебный кабинет биологии; 
▪ учебный кабинет математики; 
▪ учебный кабинет информатики; 

▪ учебный кабинет (мастерская) технологии; 
▪ учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 
▪ учебный кабинет изобразительного искусства. 

 кабинеты структурного подразделения Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 
 
При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам 

адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются соответствующие 

учебные классы.  
Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
▪ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;  
▪ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

▪ пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
▪ демонстрационную зону. 
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.  

Компонентами оснащения учебного кабинета  являются: 
▪ школьная мебель; 
▪ технические средства; 
▪ лабораторно-технологическое оборудование; 

▪ фонд дополнительной литературы; 
▪ учебно-наглядные пособия; 
▪ учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят: 

▪ доска классная; 
▪ стол учителя; 
▪ стул учителя (приставной); 
▪ кресло для учителя; 

▪ столы ученические (регулируемые по высоте); 
▪ стулья ученические (регулируемые по высоте); 
▪ шкаф для хранения учебных пособий. 
 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 
назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 
соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

▪ компьютер/ноутбук; 
▪ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 
▪ сетевой фильтр. 
Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 
▪ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным 

играм; 
▪ стеллажами для спортивного инвентаря; 
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▪ комплектом скамеек. 

▪ Спортивная площадка включает в себя: 
▪ - волейбольную площадку; 
▪ - баскетбольную площадку 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

▪ стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
▪ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 
▪ стол для выдачи учебных изданий; 

▪ шкаф для читательских формуляров; 
▪ картотеку; 
▪ столы ученические (для читального зала); 
▪ стулья ученические; 

▪ технические средства обучения (компьютер, копировально-множительная техника), 
обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и использования электронных 
образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

▪ обеспеченность учебниками (%) 100%; 

 
При реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

создана безбарьерная архитектурная среда.  
Столовая 

▪ Обеденный зал на 120 мест.  
Пищеблок оснащен современным оборудованием. 
 

Оснащение  помещениями для реализации образовательного процесса и дополнительного 

образования на ступени основного общего образования.   
 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

7 

2 Учебные кабинеты 11 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством  

3 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
лаборатории и мастерские 

4 

 
 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение  

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения учебного (предметного) 
кабинета основной школы 

1.1. Нормативные 
документы, программно-
методическое 
обеспечение, локальные 

акты:  

Имеется 

1.2. Учебно-

методические 
материалы: 
1.2.1. УМК по предметам 
1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 
по предметам. 

Имеется 

 
 

1.2.3. Аудиозаписи, 
слайды по содержанию 
учебных предметов. 

1.2.4. ТСО, 

По мере 
финансирования 

 

Имеется 
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компьютерные, 
информационно-
коммуникационные 

средства. 

1.2.5. Учебно-
практическое 
оборудование:  

По мере 
финансирования 

1.2.6. Оборудование 
(мебель) 

По мере 
финансирования 

2. Компоненты оснащения методического кабинета 
основной школы 

2.1. Нормативные 
документы 

федерального, 
регионального и 
муниципального 
уровней, локальные 

акты. 
2.2.Документация ОУ 
2.3.Комплекты 
диагностических 

материалов 
2.4.Базы данных 
2.5.Материально-
техническое оснащение 

2.6. Документы и 
материалы структурного 
подразделения Центра 
образования цифрового и 

гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

Имеется 
 

 
 
 
 

3. Компоненты оснащения 
структурного подразделения 
Центра образования 
цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Кабинет технологии        3.1 Конструкторы. 
(Практическое пособие 
для изучения основ 
механики, кинематики, 

динамики в начальной и 
основной школе. 
Конструктор для 
практико- 

ориентированного 
изучения устройства и 
принципов работы 
механических моделей 

различной степени 
сложности для глубокого 
погружения в основы 
инженерии и технологии. 

Позволяет собирать 
модели, в том числе с 
электродвигателем (кран, 
шагающие механизм, 

молот, лебедка и т.д.)   

Имеется 

3.2.Инструменты. 
(Аккумуляторная дрель-
винтоверт- 2 шт.; 
Многофункциональный 

инструмент (мультитул) 
– 2 шт., Клеевой 
пистолет- 3 шт.; Набор  

Имеется 
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запасных стержней для 
клеевого пистолета – 3 
шт., Цифровой 

штангенциркуль- 3 шт.; 
Электролобзик – 2 шт.; 
Набор универсальных 
пилок для 

электролобзика- 2 шт.; 
Ручной лобзик- 5 шт.; 
Канцелярские ножи- 5 
шт., Набор пилок для 

ручного лобзика-5 шт., 
Набор бит-1 шт., Набор 
сверл универсальный-1 
шт. 

3.3. Мебель (Стол 

однотумбовый для 3D-
принтера; стол для 
раскроя; стенка 
комбинированная с 

открытыми полками; 
гарнитур кухонный; стул 
ученический 
регулируемый 4-6 рг; 

стол для ноутбуков 
регулируемый  4-6 рг.; 
кресло офисное; стол 
письменный 

однотумбовый с 
ящиками) 

Имеется 

3.4.Технические 
средства: 3D-принтер 
XYZprinting- 1 шт. 

Имеется 

Кабинет информатики    3.1 Технические 
средства.( МУФ- Kyocera 
Esosys M2735dn; система 

виртуальной реальности 
(очки+ шлем) VIVE 
Focus; ноутбук   
д/виртуальной 

реальности Lenovo 
Legion Y540-
15IRH;зеркальный  
фотоаппарат CANON 

ESO; квадракоптор  
(большой) DJI Mavic AIR 
Fly More- 1 шт.; 
квадракопторы (малые) 

Pioneer Mini - 3 шт.; 
карта  памяти- 2 шт.; 
Ноутбук-трансформер 
ASUS VivoBook - 10 

шт.;) 

Имеется 
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3.2. Мебель.(Стенка 
комбинированная; 
Стенка комбинированная 

с тумбами; кресло 
офисное; стол для 
ноутбуков регулируемый 
4-6 рг.(серый); кресло 

детское Логика(красное); 
стол письменный 
однотумбовый с 
ящиками(серый)) 

Имеется 

Кабинет проектной 
деятельности    № 20 

3.1.Мебель. (стеллаж с 
открытыми полками; 

шкаф с антресолью- 2 
шт.; стол двух тумбовый 
для манекена – 2 шт.; 
стенка комбинированная 

с открытыми полками; 
стол трансформер, 
состоящий из 6 столов- 2 
шт.; диван 3-х местный 

красный- 2 шт.; стул 
офисный красный -12 
шт.; кресло офисное -1 
шт.; пуфы –красные- 6 

шт.; столы шахматные 
(чёрные)-3 шт.; табуреты 
к шахматным столам 
(белые- 3 шт., чёрные- 3 

шт.); стол для проектной 
деятельности- 3 шт.; стул 
регулируемый 4-6 рг.; 
стулья офисные красные 

(с пюпитром)) 

Имеется 

3.2.Технические 

средства. (микрофон 
проводной –Hama 
черный; штатив Hama 
Gamma 153 напольный 

черный аллюминевый- 1 
шт.;шахматы турнирные 
(гроссмейстерские)- 3 
шт.; часы шахматные 

кварцевые- 3 шт. 

Кабинет ОБЖ   3.1. Наглядные средства 
обучения. (Тренажёр-
манекен для отработки 
сердечно-лёгочной 

реанимации.; Тренажёр-
манекен для отработки 
приемов удаления 
инородного тела из 

верхних дыхательных 
путей; Набор имитаторов 
травм и поражений; 

Имеется 
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Шина складная; 
Воротник шейный; 
Табельные средства для 

оказания первой 
медицинской помощи. 

 

 

Контроль механизма достижения целевых ориентиров в системе материально – 

технических  условий реализации ООП ООО осуществляют: Бердникова А.Ю. (и.о.директора МБОУ 
СОШ №8 им. Н.К. Пархоменко), Гнедаш Н.В.(заведующая хозяйством). 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
соответствие требованиям ФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся;  
обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образовательной 
программы; 

учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов участников 
образовательного процесса; 
предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 
социума. 

Раздел «Условия реализации программ основного общего образования» содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
• перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
требований ФГОС; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реализации 

требований ФГОС; 
• систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах 
проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 
• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального 
общего образования; 
• установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации 

требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы МБОУ СОШ №8 им.Н.К. 
Пархоменко, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации 
требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнёров; 
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для 

реализации требований ФГОС; 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
сетевого графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы:  
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС ООО  

январь 2024 

2. Разработка на основе программы начального общего 

образования основной образовательной программы (ООП) 

образовательной организации 

до 1 апреля 

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей 

образовательную деятельность тарифно 

март 2024 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС ООО 

январь 2024 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 
ФГОС ООО, -квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

январь 2024 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

ООО 

январь 2024 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС ООО 

январь 2024 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к необходимой и 

достаточной оснащённости учебной деятельности 

январь 2024 

 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

до 20 мая 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 
ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

январь 2024 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

март 2024 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

март 2024 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 
ООО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС 

ООО 

январь 2024 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

январь 2024 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

январь 2024 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 
образования 

январь 2024 

IV. Кадровое 

обеспечение 
введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО 

январь 2024 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников   

организации в связи с введением ФГОС ООО 

январь 2024 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО 

январь 2024 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС ООО 

январь 2024 

2. Широкое информирование родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса 

о введении и реализации ФГОС ООО  

1 раз 
полугодие 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 
ФГОС ООО 

1 раз 

полугодие 

VI. Материально 

техническое 
обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Характеристика материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО  

до 1 июня 2024 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС ООО 

до 1 июля 2024 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной 

организации 

август 2024 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО: 

укомплектованность библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами; 

май 2024 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и Интернета 
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