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1. Целевойразделосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

1.1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
Основная образовательная программа основного общего образования для 8-9 классов (далее – ООП ООО) 

муниципального общеобразовательного учреждения средней школы с.Стоговка разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта оновного общего образования 
(далее — Стандарт), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) на основании: 

 Федеральногозакона «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012№273-ФЗ, 

 Федеральной образовательной программы основного общего образования (Утверждена приказом 
Минпросвещения России от18.05.2023 № 370) 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 
регистрационный № 61573. 

 ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот30.06.2020г№ 

16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20«Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 УставаМОУСШ с.Стоговка. 

Вшколедействуеткомплекснаяслужба сопровожденияобразовательнойдеятельности,целькоторой — 

созданиепсихолого-педагогических условий дляуспешногообучения иразвитияучащихсяв разныхситуациях 

взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся. 
МОУ СШ с.Стоговка работает в одну смену, расписание уроков и внеурочных занятий (спецкурсов, 

кружков, секций) соответствует нормам здоровьесбережения и позволяет организовать занятия учащихся по 

интересам. Система 
дополнительногообразованияявляетсясоставнойчастьюобразовательнойпрограммылицея,интегрирующейв себе 

программы учебных предметов с программами внеурочных занятий учащихся. 

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательная деятельность в школе 

рассматривается как совокупность учебной деятельности, внеурочной деятельности, социальных практик и 
исследовательской деятельности учащихся. Сама технология формирования ООП ООО в МОУ СШ 

с.Стоговказаключается в создании механизма реализации педагогического потенциала образовательной 

системы школы, механизма интеграции всех ее составляющих и характеризуется следующими чертами: 

 образовательная деятельность рассматривается как совокупность учебной деятельности,внеурочной 
деятельности, социально-творческой и самообразовательнойдеятельности учащихся; 

 в рамках образовательной деятельности реализуются предметные учебные программы,программы 
внеурочной деятельности; 

 классно-урочная форма организации образовательной деятельности сочетается с внеклассной, 

созданиемвременных учебных групп, работающих над различными учебными проектами, по различным 
учебным программам; 

 класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные 
задачиивнутри,которогосуществуетопределенноераспределениеобязанностей; 

 элементамиучебнойдеятельностиявляютсяучебныезанятия,которыемогут 

отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих 

мест; 

 используетсягибкоерасписаниеучебныхзанятий,соответствующееихцелям; 

 домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид образовательной деятельности, 

предусматривается возможность выбора домашних заданий; 

 основнымобъектомпедагогическойоценкиявляетсядостигнутыйучеником 
образовательный результат; 

 доминирующимвидомпознавательнойдеятельностиявляетсяпоисковая,основным 

результатом, которой является освоение учащимися способов деятельности. 

Технология формирования основной образовательной программы основного общегообразования, 

призванная обеспечить достижение запланированных результатов образования (ФГОС), определяет тип 
отношений между учителем и учащимся (педагогика соничества), вариативность (признание права ученика на 



полный или частичный выбор изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация 
дифференцированного подхода и индивидуализация обучения. 

Деятельностныйподход–концептуальнаяосноваобразовательнойпрограммы основногообщего 

образования МОУ СШ с.Стоговка. 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, 

обладаютзначительнымвоспитательнымиразвивающим,атакжездоровьесберегающим 
потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, 

общества и государства: 

 технологияуровневойдифференциацииобучения, 
 технологиясозданияучебныхситуаций, 

 технологии,основанныенареализацииисследовательскойдеятельности, 
 информационныхикоммуникационныхтехнологийобучения, 
 проблемно-диалогическаятехнология; 

 технологияформированиятипаправильнойчитательскойдеятельности 

 (продуктивногочтения); 
 технологияразвитиякритическогомышления; 
 технологияинтеллект—карт,картпонятий; 

 технологияоцениванияучебныхуспехов; 
 проектнаятехнология. 

Эффективноеиспользованиеданныхтехнологийпозволяетпедагогамвполномобъемереализовать деятельностный 

подход вработе с учащимися. 
К числу сильных сторон школы также следует отнестидостаточно высокую теоретическую подготовку 

педагогов, существование у школьногосообщества положительного опыта осуществления инновационных 

преобразований в образовательной деятельности, наличие эффективной научно — методической поддержки, 
усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно- 

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровеньобразовательной подготовки 

выпускников школы. 

Впоследниегодынаблюдаютсяположительныетенденциивразвитии школы: 
 существенновозрослаконкурентоспособностьобразовательнойорганизации; 

 более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативногопотенциалов; 

 расширяютсявозможностииспользованияинформационнойсреды; 
 наблюдаетсяежегодныйростудовлетворённостиучащихся,родителейипедагогов 

жизнедеятельностью в школе; 

 улучшаетсяматериально–техническаябазашколы. 
МОУСШ с.Стоговкастарается соответствовать стремительноменяющейся жизни темпом своих 

внутренних перемен. Миссией школы является создание для учащихся оптимальных условий по овладению 

ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в поликультурной и 
высоко-технологичной среде. В структуре ключевых компетентностей представлены: 

 компетентностьвсфересамостоятельнойпознавательнойдеятельности,основанная 

на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации, в том числе 

внешкольных;умениеучитьсянапротяжениивсейжизниибыстро овладевать новыми 

знаниями и умениями; 
 компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, 

избирателя, потребителя; толерантность как важное качество личности, живущей в условиях 

поликультурной среды); 
 компетентностьв сфересоциально-трудовой деятельности (умениеанализироватьситуациюна рынке 

труда, оценивать собственные профессиональные возможности, 

ориентироватьсявнормахиэтикетрудовыхвзаимоотношений,работывтрудовом 

коллективе, владение навыками самоорганизации); 

 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного уклада и 
традиций); 

 компетентностьвсферекультурно-досуговойдеятельности,(включаявыборпутей 

испособовиспользованиясвободноговремени,культурноидуховно-обогащающихличность). 
Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло свое отражение в 

разработке основной образовательной программы школы, поиске 

подходовкеереализации. 

ООП ООО МОУ СШ с.Стоговка учитывает возможности школы, запросы родителей (законных 

представителей), учащихся и ориентирована на решение актуальных проблем участников 
образовательныхотношений.ООПОООразработанасучётомособенностейитрадицийучреждения, 



предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии их интеллектуальных и творческих 
способностей. 

МОУ СШ с.Стоговка реализовывает основную образовательную 

программуосновногообщегообразования(далее –ООП ООО) для 8-9 классов, содержащую,три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общееназначение, цели, задачи ипланируемыерезультаты реализации ООП ООО, 

конкретизированныев соответствии с требованиямиСтандарта,а такжеспособы определения достиженияэтих 

целей и результатов. 

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

 программыотдельныхучебныхпредметов,курсов; 

 программудуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииучащихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и включает в себя: 

 учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной и внешкольнойдеятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

 

Целиизадачиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

 

Целямиреализацииявляются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов основного 

общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

созданиеусловийдлястановленияиформированияличностиобучающегося; 
организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач: 
формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образажизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению; 
обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщегообразования; 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся способности, 
через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 

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

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования,профессиональной ориентации 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
созданиеусловий длясохраненияиукрепления физического, психологическогои социальногоздоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 



1.1.1. Принципыиподходыкформированиюобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

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 учащихся 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 учащихся; 

 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 учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ с.Стоговка 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 13–16 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для учащихся 5-6 классов и осуществляемых только 

совместно с классом,как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять 

принятиезаданной педагогом и осмысленной цели к овладениюэтой учебной деятельностьюна уровне основной 
школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося– направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих 
способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценкии переходаот самостоятельной 

постановки учащимися новых учебных задач кразвитию способности проектирования собственной учебной 
деятельностии построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

 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; 

 стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

 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 и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 
подростков в признании их взрослыми со стороны 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).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразованийпознавательнойсферы, качествисвойствличностисвязываетсясактивнойпозициейучителя, а 
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Образовательнаяпрограммашколынаправленанаудовлетворениепотребностей: 
• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих возможностей 

личности; 



• родителей – в воспитании личности, умеющейсамостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 
реагировать на разные жизненные ситуации; 

• государства — в реализации программ развития личности, направленныхна «раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность в МОУ СШ с.Стоговка осуществляется на основе модели дополнительного 

образования и оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности учащихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 
задач воспитания и социализации учащихся.Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине 

дня. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с ФГОС общего образования по пяти направлениям 

развития личности: 

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном»; 

 Занятияпоформированиюфункциональнойграмотности; 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся; 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся; 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детскихобщественныхобъединений,органовученическогосамоуправления,наорганизациюсовместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияучащимисяосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования 

 

1.2.1. Общиеположения 

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, образовательной деятельностью и системой оценки 
результатов освоенияООПООО,выступаясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограмм 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООсистемапланируемыхрезультатов –
личностных,метапредметныхипредметных–устанавливаетиописываетклассыучебно-познавательныхиучебно- 

практическихзадач,которыеосваиваютучащиесявходеобучения,особовыделяясрединихте,которые выносятсяна 

итоговуюоценку,втомчисле государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 
выполнениеэтихзадачтребуетотучащихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхи специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом 

и,преждевсего, сопорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с ФГОС ОООсистема планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 
ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структурапланируемыхрезультатов 

 

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, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоенияООПООО,выступаясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограмм 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 
метапредметныхипредметных–устанавливаетиописываетклассыучебно-познавательныхиучебно- 



практическихзадач,которыеосваиваютучащиесявходеобучения,особовыделяясрединихте,которые выносятсяна 

итоговуюоценку,втомчисле государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 

выполнениеэтихзадачтребуетотучащихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхи специфических для 
каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом 

и,преждевсего, сопорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с ФГОС ОООсистема планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 
ближайшего развития ребенка. 

1.2.3. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российскоймногонациональной 
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекистории,культуре,религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительноеотношениекрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию;знание 
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, ихроли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданскогообщества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог сдругими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, Участиев самоуправлении лицея и общественной жизнивпределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитостьэстетическогосознаниячерез освоениехудожественногонаследиянародовРоссииимира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространствекультуры; уважениек истории культуры своегоОтечества, выраженной в том числев понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

1.2.4. Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

Метапредметныерезультатывключают: 
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связыватьзнанияизразличныхучебных предметов, учебных курсов, модулей вцелостнуюнаучную 
картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 
регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией.  
Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладениерегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиямивключаетумениясамоорганизации,самоконтроля, 
развитие эмоционального интеллекта. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, кодирование и 
декодирование информации, логические операции, включая общие приёмы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений учитывать позицию 
собеседника, организовыватьи осуществлять сотрудничество, взаимодействиес педагогическими работниками 

и сверстниками, передаватьинформациюи отображатьпредметноесодержаниеи условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливаютсярешениемпедагогическогосоветаобразовательнойорганизации.Инструментарийможет 



строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

 

РегулятивныеУУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся 

сможет: 

 анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределять главнуюпроблему; 

 выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищатьконечныйрезультат; 

 ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующихвозможностей; 

 формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Учащийся 

сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

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

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 

 составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенныхусловий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 

 отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтрольсвоей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутствияпланируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 
при отсутствии планируемого результата; 

 работая посвоемуплану, вносить коррективы в текущую деятельность на основеанализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 
деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик продукта; 

 сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Учащийся сможет: 

 определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 

 анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядлявыполнения 



учебнойзадачи; 

 свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцелии имеющихся 
средств, различая результат и способы действий; 

 оцениватьпродукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

 обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 

5. Владение основамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанного 

выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

 наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюипознавательнуюдеятельностьидеятельность других 
учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотноситьреальные ипланируемые результатыиндивидуальнойобразовательнойдеятельностии 

делать выводы; 

 приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность; 

 самостоятельноопределятьпричинысвоегоуспехаилинеуспехаинаходитьспособывыходаиз ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективноопределять,какиедействияпорешениюучебнойзадачиилипараметрыэтих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

 

ПознавательныеУУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Учащийся сможет: 

 подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакиисвойства; 

 выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевогословаисоподчиненныхемуслов; 

 выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихсходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделятьявлениеизобщегорядадругих явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, изэтих 
обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений; 

 строить рассуждениеот общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строитьрассуждениенаосновесравненияпредметовиявлений,выделяяприэтомобщиепризнаки; 

 излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 
детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 
анализ; 

 делатьвыводна основекритическогоанализа разныхточекзрения,подтверждатьвыводсобственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применятьи преобразовыватьзнаки исимволы, моделии схемыдлярешения 

учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

 определятьлогическиесвязимеждупредметамии/илиявлениями,обозначатьданныелогические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 



 строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособаеерешения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловоечтение.Учащийсясможет: 

 находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоей деятельности); 

 ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структурироватьтекст; 

 устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 
9. Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

 определятьсвоеотношениекприродной среде; 

 анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганизмов; 

 проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 

 прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействиедругого фактора; 

 распространять экологические знания и участвоватьв практическихделахпо защите окружающей 
среды; 

 выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектныеработы. 

10. Развитиемотивации ковладению культурой активногоиспользованиясловарей и другихпоисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

 осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словарями; 

 формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективизациирезультатов поиска; 

 соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 

КоммуникативныеУУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

 игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

 приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнение(точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 

 корректноиаргументированоотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвыдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочностьсвоего мнения 
(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

 выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 



 договариваться оправилахивопросах дляобсуждениявсоответствии споставленнойперед группой 

задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Учащийся сможет: 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевыесредства; 

 отбирать и использовать речевые средства впроцессе коммуникации с другими людьми (диалог впаре, в 
малой группе и т. д.); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственнойдеятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологеи дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепартнераврамкахдиалога; 

 приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

 создаватьписьменные«клишированные»иоригинальныетекстысиспользованиемнеобходимых речевых 

средств; 

 использоватьвербальныесредства(средствалогическойсвязи)длявыделениясмысловыхблоковсвоего 
выступления; 

 использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подготовленные/отобранныепод 

руководством учителя; 

 делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникациинепосредственнопослезавершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно- 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своихмыслей 
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметныерезультаты 

Предметныерезультатывключают: 
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 
умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 
предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и 



навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 
При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых результатов 

по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием способов действий, 

отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям функциональной 

грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

 

 

1.2.5.1. Русскийязык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 
основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 
развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 
исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах,о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку 



Общиесведенияоязыке. 
Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

 

Языкиречь. 

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); выступатьс 

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. 

Владетьразличнымивидамичтения: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. 

Соблюдатьв устной речи и приписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка, 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 словас 

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). 

Работатьстекстом:создаватьтезисы, конспект,извлекатьинформациюизразличныхисточников,втом числе 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
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 тексты. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему), выявлятьсочетаниеразличныхфункциональныхразновидностей языка втексте, 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. 

Системаязыка. 
Cинтаксис.Культураречи. Пунктуация. 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 



Различатьфункциизнаковпрепинания. 
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. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение. 

Храктеризовать 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 простогопредложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемогос 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, либo... либo, ни... ни, тo... тo); 

правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые 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. 

Различатьгруппывводныхслов позначению, различатьвводныепредложенияивставныеконструкции, 

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. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 
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 

Общиесведенияоязыке. 



Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 
внешние функции русского языка и рассказать о них. 

Языкиречь. 

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. 

Владетьразличнымивидамичтения: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. 

Соблюдатьв устной речи и приписьменормы современногорусскоголитературногоязыка, в томчисле 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. 

Анализироватьтекст:определятьтемуиглавнуюмысльтекста,подбиратьзаголовок,отражающийтему или 
главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 
Находитьвтекстетиповыефрагменты–описание,повествование,рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания. 
Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 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 (в том 

числесочинения-миниатюры объёмом8 и болеепредложений или объёмомнеменее6-7 предложенийсложной 

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 ивторостепенную 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 сжатопередавать в устной и письменной формесодержаниепрослушанных и прочитанных 

текстов различныхфункционально-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). 

Функциональныеразновидностиязыка. 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественнойлитературы; 

особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 
произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в 

пределаходноготекста,пониматьособенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах, 

принадлежащихкразличнымфункционально-смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка. 
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. 
Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. Сложносочинённое 

предложение. 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложения. 
Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзныепредложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 
интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинённогопредложения,интонационные 
особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 
предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 
Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённыепредложения, выделять главнуюи придаточную части предложения, 

средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной 

и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 
причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 
Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийиправилапостановкизнаковпрепинания в 

них. 

Бессоюзноесложноепредложение. 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдатьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков 
препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. Распознавать 

типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Применятьправилапостановки знаков препинанияв сложныхпредложенияхсразнымивидамисвязи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойикосвенной 

речью. 
Цитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

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

цитировании. 



1.2.5.2. Литература 

 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 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, отраженную в литературных произведениях, с учетом 

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 

воплощенные в нем 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 литература и устноенародное 

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, определенному 

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 учетом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

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

4) совершенствование умения выразительно (с учетом 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 попрочитанномупроизведению 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"; произведенияМ.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", поэма"Мцыри", роман "Герой нашеговремени"; произведения Н.В. Гоголя:комедия "Ревизор", 

повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. 

Салтыкова-Щедрина "Повестьотом, какодин мужикдвухгенералов прокормил"; поодномупроизведению(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 Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. 

Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина 

"Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX - XXIв.:неменеетрех прозаиков по выбору (в том числеФ.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 трех 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 счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением 

опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладениеумением использовать словари и справочники, втом числеинформационно-справочныесистемы в 

электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных 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) пониматьдуховно-нравственнуюценностьлитературы, осознаватьеёроль ввоспитаниипатриотизма 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, находитьосновныеизобразительно-выразительныесредства, характерныедлятворческойманерыистиля 
писателя, определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных 
оценок и наблюдений (художественная литература и устное 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 

(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; 

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературные явленияифакты,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 численаизусть (неменее11 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 

художественныепроизведения 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) самостоятельнопланироватьсвоёчтение,обогащатьсвойлитературныйкругозорпорекомендациям 

учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

12) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 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) пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-эстетическуюценность литературы, осознаватьеёроль 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, 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 литературыс 

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 опрочитанномпроизведении, 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 литературныеаргументы; 

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, исправлятьи 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 

прочитанныехудожественныепроизведения 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) самостоятельнопланироватьсвоёчтение,обогащатьсвойлитературныйкругозорпорекомендациям 

учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

18) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 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. 

 

1.2.5.3. Роднойязык(русский) 

Изучениепредметнойобласти"Роднойязыкироднаялитература"должнообеспечить: 
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщениеклитературномунаследиюсвоегонарода; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получениезнаний ородном языкекаксистемеи какразвивающемся явлении, оегоуровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 
 

 

классе. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпородному(русскому) языкукконцуобученияв8 

 

Языки культура: 

иметьпредставлениеобисторииразвитиялексическогосоставарусскогоязыка,характеризовать 

лексикурусскогоязыкасточкизренияпроисхождения(врамкахизученногосиспользованиемсловарей); 
представлять роль старославянского языка в развитии русского литературного языка, характеризовать 

особенности употребления старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного с 

использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного с использованием словарей), сфере 
функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий и особенности их 

употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах, оценивать 
целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого этикета (обращение), 

характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 
пословици поговорок, крылатых слови выражений, словари синонимов, антонимов, учебныеэтимологические 

словари,грамматическиесловариисправочники, орфографическиесловари, справочникипопунктуации(втом 

числе мультимедийные). 

Культураречи: 
различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова с учётом 

произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского языка в области произношения и 
ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 
сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 



корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических и 
художественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь, корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 
литературного языка; 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке, редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок; 

характеризоватьиоцениватьактивныепроцессы вречевомэтикете(в рамкахизученного), использовать 

приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения; 
использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

грамматическиесловари и справочники, в том числемультимедийные, использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации. 
Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владеть умениями 

информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для 
представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе учебно-научного 

общения, стандартные обороты речи и знание правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического 
стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в том числе электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять результаты 

проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме; 
строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на реферат, на 

проектную работу одноклассника, доклад, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 
 

 

классе. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпородному(русскому)языкук концуобученияв9 

Языкикультура: 

пониматьиистолковыватьзначениярусскихсловснационально-культурнымкомпонентом(врамках 

изученного), правильно употреблять их в речи, иметь представление о русской языковой картине мира, 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка, 

анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки зрения употребления в них 

ключевых слов русской культуры (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, анализировать историю происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их, 
распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного), правильно употреблятьпословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в рамках 
изученного), иметь представление об основных активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры в рамках изученного); 

иметьпредставлениеобособенностях новых иноязычныхзаимствованийвсовременномрусскомязыке, 
определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске, 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 
объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в современном 

русском языке (на конкретных примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 
пословици поговорок, крылатых слови выражений, словари синонимов, антонимов, учебныеэтимологические 

словари,грамматическиесловариисправочники, орфографическиесловари, справочникипопунктуации(втом 

числе мультимедийные). 

Культураречи: 
понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамках 

изученного), способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормы произношения и 

ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного), 
употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 



употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости 
(в рамках изученного); распознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-падежное 

управление, построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов, предложений скосвенной 
речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении, построении простых 

предложений‚ сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью;  

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам ивариантам 

норм современного литературного языка; 
использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета, соблюдать нормы русского 

этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 
использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

грамматическиесловари и справочники, в том числемультимедийные, использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 
пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в 
том числе сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный 

текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект), 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, уместно использовать 
жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособенностиделовогописьма; 
создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную работу 

одноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

анализироватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(проблемныйочерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять реферат в 
письменной форме и представлять его в устной и письменной форме; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 

 

1.2.5.4. Роднаялитература 

Предметные результаты 

 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития, формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, особого 

способа познания жизни; 

обеспечениекультурной самоидентификации, осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировойкультуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разныхжанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического, формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 



Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпородной (русской)литературек концуобученияв 8 

классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарных герояхземли 
Русской для развития представлений о нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевыедля 

русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце 

России и великой русской реке Волге; 
иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России, русских национальных традициях в произведениях о православном праздновании Троицы и о 

родстве душ русских людей; 

иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне, о русском человеке как 
хранителе национального сознания, трудной поре взросления, о языке русской поэзии; 

проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного текста и 

воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку, создавать 
развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос, самостоятельно сопоставлять произведениясловесного 

искусства с произведениями других искусств, самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её 
результатов, навыками работы с разными источниками информации и основными способами её обработки и 

презентации. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпородной (русской)литературек концуобученияв 9 

классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и эпох об 

Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах русского народа, 
осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе; 

пониматьдуховно-нравственнуюи культурно-эстетическуюценность русской литературы и культуры в 
контексте культур народов России, осознавать роль русских национальных традиций в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях о Великой 

Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья, выделять нравственные 
проблемы в книгах о прощании с детством; 

осознанно воспринимать художественноепроизведениев единствеформы и содержания, устанавливать 

читательские ассоциации, проводить самостоятельный, давать самостоятельный смысловой и идейно- 
эстетический анализ художественного текста, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах, самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и их воплощение в других искусствах, самостоятельно формировать круг 

внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; 

осуществлять самостоятельнуюпроектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять еёрезультаты, владеть 

навыками работы с разными источниками информации и различными способами её обработки и презентации 

 

1.2.5.5. Иностранныйязык(английскийязык) 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу 

обучения в 8 классе: 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 

опорами, ссоблюдениемнормречевогоэтикета, принятогов стране(странах)изучаемогоязыка (до7 репликсо 
стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, 



излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 
опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

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

чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 
информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов), 
создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произноситьслова справильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правиламичтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание 
текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 
конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена 

прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью 
конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk – a walk), глагол от имени 

существительного (a present – to present), имя существительное от прилагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, 

антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка, различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 
предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfect Tense; 
повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family, police),со 

сказуемым; 
конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem; 

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

конструкцию both … and …; 
конструкции cглаголами tostop, toremember, toforget (разницавзначении tostop doingsmthи tostop to do 

smth); 

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

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени); 



наречияtoo–enough; 
отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.), none; 
5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 
речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержанияречи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка (культурные 
явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 
6) владеть компенсаторными умениями:использовать причтениииаудированииязыковую, втом числе 

контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видахречевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 
10) использоватьиноязычныесловарии справочники, втомчислеинформационно-справочныесистемы в 

электронной форме; 

11) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустного иписьменногообщения с носителями иностранного 
языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 
элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу 

обучения в 9 классе: 
1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 
опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка 

(до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 
повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное 

содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10– 

12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 
аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

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

смысловоечтение: читать про себя и понимать несложныеаутентичныетексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для 
чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную 

в них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 
прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произноситьслова справильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей, 



в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правиламичтения 

и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 
содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 
обслуживающих ситуацииобщения врамкахтематическогосодержания,ссоблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 
использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с 

помощьюсуффиксов -able/-ible,имена существительныеспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-,сложное 

прилагательноепутём соединения основы числительногососновой существительногосдобавлением суффикса 
-ed(eight-legged), сложноесуществительноепутёмсоединенияоснов существительногоспредлогом(mother-in- 

law), сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), 

сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от 

прилагательного (cool – to cool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 
4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 
предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(I wanttohavemyhair cut.); предложения с I 
wish; 

условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 
порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 
национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 
иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны (стран)изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны)изучаемого языка, оказывать помощь 

иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать при 
говорении и письмеперифраз(толкование), синонимическиесредства, описаниепредмета вместо егоназвания, 

при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 
для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видахречевой 

деятельности (говорении и письменной речи); 
8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системыв 
электронной форме; 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустного иписьменногообщения с носителями иностранного 

языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 



1.2.5.6. Второйиностранныйязык(немецкийязык) 

 

Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку к 

концу обучения в 9 классе. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждениекдействию, диалог-расспрос), диалог-обменмнениямиврамкахтематическогосодержания 
речи в стандартных ситуацияхнеофициальногообщения, с вербальными и (или) зрительными опорами или без 

опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 
создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 7–9 фраз), излагать основное 
содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 7–9 

фраз), излагать результаты выполненной проектной работы; (объём – 7–9 фраз). 

Аудирование: 
восприниматьна слух ипониматьнесложныеаутентичныетексты, содержащиеотдельныенеизученные 

языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста 
(текстов) для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 
языковыеявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной  



коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, сполным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 

слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 
информацию. 

Письменнаяречь: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

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

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 
(прослушанного) текста (объём высказывания – до 90 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём – 90 слов). 
Языковые знания и умения. 

Фонетическаясторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух 
небольшие тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторонаречи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 850 лексических единиц, 

обслуживающих ситуацииобщения врамкахтематическогосодержания,ссоблюдением существующей нормы 
лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные 

при помощи суффиксов -sam, -bar; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, сокращенияи 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическаясторона речи: 
понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений немецкого языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойречииписьменномтексте: 
глаголывовременныхформахстрадательногонаклонения(Präsens,Präteritum); 

придаточныеотносительныепредложения, вводимые относительными местоимениями в именительном и 

винительном падежах; 
образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; 

придаточные относительные предложения с wo, was, wie; 

придаточные предложения цели с союзом damit; 

сложноподчинённыепредложениявремениссоюзомnachdem; 
инфинитивный оборот Infinitiv + zu; 

инфинитивныйоборотum…zu+Infinitiv; 
образованиебудущеговремениFuturI:werden+Infinitiv; глагол 
lassen + Akkusativ + Infinitiv; 

глаголlassenв Perfekt; 

косвенный вопросбезвопросительногослова ссоюзомob/IndirekteFrage(ob-Sätze); 
склонение прилагательных; 

указательныеместоименныенаречияda(r)+наречия(davor,dabei,daraufидругие); превосходная 

степень сравнения прилагательных и наречий; 

возвратныеместоимениявдательномивинительномпадежах; 

предлог родительного падежа wegen; 

указательныеместоименияderselbe,dasselbe,dieselbe,dieselben. 

Социокультурные знания и умения: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 

национальные праздники, обычаи, традиции); 



иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантахнемецкогоязыка; 
обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныи страны (стран) 

изучаемого языка; 

представлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения. 
Компенсаторные умения: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании языковую 
догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой 
деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 
безопасности при работе в Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы, в 

электронной форме; 
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 
элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

1.2.5.7. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнеосновногообщегообразования. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 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. 

Предметныерезультатыизученияисториив8классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 
устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
группировать,систематизироватьфакты позаданномупризнаку(попринадлежностик историческим процессам 

и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

Работасисторическойкартой: 

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально- экономических 
и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работасисторическимиисточниками: 

различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистическиепроизведения (называть их 

основные виды, информационные особенности); 

объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность; 
извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщейистории XVIII 

в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 
рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.,ихучастниках; 

составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщей истории 

XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXVIII в.; 
представлять описаниепамятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде 

сообщения, аннотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрыватьсущественныечертыэкономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссиии 

другихстранвXVIIIв.,изменений,происшедшихвXVIIIв.вразныхсферахжизнироссийскогообщества, 



промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии 

Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе международных 

отношений рассматриваемого 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); 

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессов отечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

(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: 

анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопросамотечественнойи всеобщейисторииXVIII в. 

(выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для даннойэпохи 

(в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 
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). 

Предметныерезультатыизученияисториив9классе. 

Знаниехронологии,работасхронологией: 
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;  

выявлятьсинхронность(асинхронность)историческихпроцессовотечественнойивсеобщейистории XIX ‒ 
начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
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. 

.Работасисторическойкартой: 

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). 

Работасисторическимиисточниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующие материалы: 

произведения общественной мысли,газетную публицистику, программы политических партий, статистические 
данные и другие; 

определятьтипивидисточника(письменного,визуального); 

выявлятьпринадлежностьисточникаопределенномулицу,социальнойгруппе,общественномутечению и 

другим; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 

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 эпохи, их 
назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и другое. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,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; 

объяснятьпричины иследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX‒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 вопросамотечественной 

и всеобщей истории XIX ‒начала XX в., объяснять, чтомоглолежать в ихоснове; 
оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулироватьиаргументироватьсвое 

мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применениеисторическихзнаний: 
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и 

художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось их значение для времени их 

создания и для современного общества; 

выполнятьучебныепроектыпоотечественной ивсеобщей истории XIX‒начала ХХв. (в томчислена 
региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». 

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 рабочей программы воспитания, 

Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы. 

Общаяхарактеристикаучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». 

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 

картиныроссийскойистории, осмысленияроли современнойРоссиивмире, важностивкладакаждогонарода 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 умолодёжи способность иготовность к защитеисторической правдыи сохранению 
исторической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов1. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения обучающимися предметного 

материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории 
России. 

Целиизученияучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»: 
формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

владениезнаниямиоб основных этапахразвития человеческогообщества приособом внимании кместу и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

 



воспитание обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и к 
настоящему родной страны. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчастьпознавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнаки,итогиизначениеключевыхсобытийипроцессов Новейшей 

истории России; 

выявлятьпричинно-следственные,пространственныеивременныесвязи(приналичии)изученныхранееисторических 

событий, явлений, процессов с историей России XX - начала XXI в.; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахсучетомпредложеннойзадачи, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

проводитьвыводы,создаватьобобщенияовзаимосвязяхсиспользованиемдедуктивных,индуктивных умозаключений и 

по аналогии, строить логические рассуждения; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательскиедействия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвою позицию, 

мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюпричинно- следственных 

связей событий и процессов; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия,ваналогичныхили сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ 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; 

самостоятельновыбиратьоптимальную формупредставления информацииииллюстрировать решаемыезадачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымилисформулированнымсамостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулироватьсуждения, выражатьэмоции в соответствиис целями и условиямиобщения; 

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпосылки 

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 учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устныеи 

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); 

самостоятельносоставлять алгоритм решения задачи (илиегочасть),выбиратьспособ решения учебной задачи с 

учетом 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 учетом 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; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенному опыту, 

находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе 

новыхобстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторическихситуацияхи окружающей 

действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастниковобщения. 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 ее достижению (распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 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 отчета 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. 

1.2.5.8. Обществознание 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпообществознаниюнауровнеосновногообщего образования 

должны обеспечивать: 

 

1) освоениеи применениесистемы знаний осоциальных свойствах человека, особенностях еговзаимодействия с 

другими людьми, важности семьи как базового социального института, характерных чертах общества; 

содержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующих общественныеотношения,включаяправовыенормы, 



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 политическойсферах 

жизни общества; основах конституционногостроя 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 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,прависвобод человека, семья,созидательный труд, служениеОтечеству, нормыморалии 

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 определенного 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 иприроды, 

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 наркоманиииалкоголизма для человека иобщества; 

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 определятьи аргументироватьсточки зрениясоциальныхценностей и нормсвоеотношениекявлениям, 

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) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлеченийизКонституцииРо

ссийскойФедерации идругих нормативных правовыхактов;умение составлятьна их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами 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 вИнтернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеессобственнымизнаниямиоморальномиправовом 
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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; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

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

для реализациии защитыправчеловека и гражданина, правпотребителя (в том числепотребителя 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: 

Человеквэкономическихотношениях: 
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; 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

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 налоговогоповедения; 

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 выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиесямодели поведенияпроизводителей ипотребителей; граждан,защищающих свои 

экономическиеинтересы; практикиосуществленияэкономических действийна основерациональноговыбора 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); 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 

национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямежду 

людьмиразныхкультур. 
Человеквмирекультуры: 

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; 

классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки,видыискусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 
взаимовлияние науки и образования; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

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 видахмошенничества 

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; 
оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 
сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом;  

приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизученииособенностейразныхкультур, 

национальных и религиозных ценностей. 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 
Человеквполитическомизмерении: 

осваиватьиприменять знанияогосударстве, егопризнакахиформе, внутренней ивнешней политике, о 

демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о 
формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство;  



приводить примеры государств с различными формами правления, 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; 

междуправамичеловека и гражданинаи обязанностями граждан, связи политических потрясенийи 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; 

осмысленночитать КонституциюРоссийской Федерации,другиенормативныхправовыеакты, учебных и 

иныетексты обществоведческой тематики, связанныес 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 вИнтернете; 
анализироватьи конкретизировать социальнуюинформациюоформахучастиягражданнашей страныв 

политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней 

интересов развитияобщества, еёсоответствиягуманистическими демократическимценностям:выражатьсвою 

точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 
использовать полученныезнания в практической учебной деятельности (включая выполнениепроектов 

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. 

Гражданини 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 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 полученныезнания дляхарактеристики ролиРоссийской Федерациивсовременном 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 странеполитике 
«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, ополномочияхвысшихоргановгосударственнойвласти, местномсамоуправлениииегофункциях 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 

управленияРоссийскойФедерации,субъектовРоссийскойФедерации,соотносить еёс собственнымизнаниями 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. 

Человеквсистемесоциальныхотношений: 
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; 

приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальнойполитики 

Российскогогосударства; 
классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

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 информациюиз 

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; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельностидлявыстраиваниясобственного поведения с 

позиции здорового образа жизни; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность слюдьмидругойнациональнойирелигиознойпринадлежности на 

основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире: 

осваиватьиприменятьзнанияобинформационномобществе,глобализации,глобальныхпроблемах; 
характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровыйобразжизни;глобализациюкакважный 

общемировой интеграционный процесс; 

приводитьпримерыглобальныхпроблемивозможныхпутейихрешения;участиямолодёжив общественной 
жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 
использовать полученныезнанияосовременном обществедлярешенияпознавательныхзадачи 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 образования в современном 

обществе. 

 

1.2.5.9. География 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу8классаобучающийся научится: 

характеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРоссии; 
находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопределитьвкладроссийских учёных и 

путешественников в освоение страны; 
характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформацииизразличных источников; 

различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионыРоссии; 
приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихнагеографической 

карте; 

оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособенностиприроды,жизньи 

хозяйственнуюдеятельностьнаселения; 
использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико- 
ориентированных задач; 

оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельныхрегионовстраны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознаватьтипыприродопользования; 
находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-
ифотоизображения,компьютерныебазы 



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 географическойинформации 

(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; 

сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 
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; 

описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей 
погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

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; 

приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

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; 

сравниватьпоказателивоспроизводстваикачестванаселенияРоссиисмировымипоказателямии 

показателямидругихстран; 
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; 
использоватьзнания оестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастнойструктуреи 

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 городскоготипа», «половозрастнаяструктура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые 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»,«межотраслевойкомплекс»,«секторэкономики»,«территорияопережающегоразвития», 

«себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 
комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс»,«химико-леснойкомплекс»,«машиностроительныйкомплекс»,«металлургическийкомплекс», 

«ВИЭ»,«ТЭК»,длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 
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; 

различатьтерриторииопережающегоразвития,АрктическуюзонуизонуСевераРоссии; 
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); 

различатьВВП, ВРПиИЧРкакпоказатели уровняразвитиястраныиеёрегионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 
различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещенияотраслейпромышленности, 

транспортныемагистралиицентры,районыразвитияотраслейсельскогохозяйства; 
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; 

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; 

объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторийкрупныхрегионовстраны; 
сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду 

своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономическогоразвития 
России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
 

 

1.2.5.10. Математика 

Алгебра 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв8классе. 

Числаивычисления. 



Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, округления 
и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используя при 

необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений,содержащих квадратныекорни, используя 
свойства корней. 

Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейистепенейчисла10. 

Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, содержащих 
степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 
многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 
Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравненияинеравенства. 
Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 
графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления 
уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные неравенства содной 

переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы 
неравенств. 

Функции. 

Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,символическиеобозначения), определять 
значение функции по значению аргумента, определять свойства функции по её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

 
,описыватьсвойствачисловойфункциипоеё 

графику. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9классе. 

Числаивычисления. 
Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 
Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменныеприёмы, 

выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых 

выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых 

выражений. 

Уравненияинеравенства. 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 
Решать системы двух линейных уравненийс двумя переменнымии системы двух уравнений,в которых 

одно уравнение не является линейным. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и прочее). 
Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

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

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной 
плоскости графиков функций вида: 



 

, в 

зависимостиотзначенийкоэффициентов,описыватьсвойствафункций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознаватьквадратичнуюфункциюпоформуле,приводитьпримерыквадратичныхфункцийиз реальной 

жизни, физики, геометрии. 

Числовыепоследовательностиипрогрессии. 
Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 
Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойигеометрической прогрессий, 

суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 
Решать задачи, связанныес числовыми последовательностями, втом числезадачи изреальной жизни(с 

использованием калькулятора, цифровых технологий). 

Геометрия 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия». 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса кконцуобученияв7классе. 
Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. 

Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 
Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признакии свойства равнобедренных 

треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 
Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников, свойствоммедианы,проведённой к 

гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 
Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять 

параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатой бумаге. 
Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с 

использованиемсуммыугловтреугольниковимногоугольников,свойствуглов,образованныхприпересечении двух 

параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 
Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их 

свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. Пользоваться 

фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 
Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактическийсмысл. 
Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса кконцуобученияв8классе. 
Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. 

Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольника(центрамасс)врешениизадач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой опропорциональных отрезках, применять их 
для решения практических задач. 

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж и находить 

соответствующие длины. 

Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника. 
Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач. 



Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 
(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах 

между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника 
при решении задач. 

Применятьполученныезнанияна практике–строитьматематическиемодели длязадачреальной жизни и 
проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса кконцуобученияв9классе. 
Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью 
калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения 
соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника 

(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных 
фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в 

окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате 
касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и 

углов. 
Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и 

радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в 

практических задачах. 

Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостивпростейшихслучаях. 
Применятьполученныезнанияна практике–строитьматематическиемодели длязадачреальной жизни 

ипроводить соответствующиевычисления сприменением подобия и тригонометрических функций(пользуясь, 

где необходимо, калькулятором). 

1.2.5.11. Информатика 
Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикенауровнеосновногообщегообразования. 

.Кконцуобученияв7классеуобучающегосябудутсформированыумения: 

пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс»,«обработкаинформации», 

«хранение информации», «передача информации»; 
кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами измерения 
информационного объёма и скорости передачи данных; 

оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофайлов; 

приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации,сравниватьихколичественные 
характеристики; 

выделятьосновныеэтапывисторииипониматьтенденцииразвитиякомпьютеровипрограммного обеспечения; 

получатьииспользоватьинформациюохарактеристикахперсональногокомпьютераиегоосновных элементах 
(процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 
информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического интерфейса, 

а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, 
использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 



искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению), критически 

относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества распространения 

вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 
соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных и 

коммуникационныхтехнологий,соблюдать сетевой этикет, базовыенормыинформационнойэтикииправа при 

работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения всети; 
применять методы профилактики негативного влияниясредств информационных и коммуникационных 

технологий на здоровье пользователя. 

 

Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированыумения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 
записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционныхсистемахсчисления(с 

основаниями2,8,16),выполнятьарифметическиеоперациинадними; 
раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,конъюнкциииотрицания, 

определятьистинностьлогическихвыражений,еслиизвестнызначенияистинностивходящихвнего переменных, 

строить таблицы истинности для логических выражений; 
раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,понимаяразницумеждуупотреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввидеблок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений и 

циклов для управления исполнителями, такими, как «Робот», «Черепашка», «Чертёжник»;  
использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а также 

содержащие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 
анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчислеопределять,какиерезультатывозможныпри 

заданноммножествеисходныхзначений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 
использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на 

другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

 

Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудутсформированыумения: 

разбивать задачина подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютеренесложныеалгоритмы с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 
составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или 

количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 
Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использоватьграфыи деревьядлямоделированиясистемсетевой ииерархической структуры, находить 
кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том 
числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов;  

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных 

арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее 

арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных 

предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные 

хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и 
повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, 

образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 



использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов использования 
сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

1.2.5.12. Физика 

Предметнымирезультатами обученияфизикиявляются: 
использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза, 

единицыфизическихвеличин,атом,молекула, агрегатныесостояниявещества (твёрдое, жидкое, газообразное), 
механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, 

деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение, 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью 
вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические 
явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой природе, действие силы 

трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле 

человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 
физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, 

объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, 
сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, 

плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная 

энергия), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил (вдоль 

одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое 

правило»механики, закон сохранениямеханической энергии, при этомдаватьсловеснуюформулировкузакона и 
записывать его математическое выражение; 

объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 
логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в 
формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать 

реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в описании 
исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный 

результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать 
проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов с учётом заданной 
абсолютной погрешности измерений; 

проводить исследованиезависимости одной физической величины от другой с использованием прямых 

измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела, силы трения 
скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади 

соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой 

части тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено 

тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного 
исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, проводить 

выводы по результатам исследования; 



проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела, 

сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость 

тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при 
выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 
иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с использованиемих 
описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, 

поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным поисковым 

запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, 
которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 
преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 источников 

информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах проектов или учебных 

исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 
выступление презентацией; 

привыполненииучебныхпроектов иисследованийраспределять обязанности вгруппевсоответствиис 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, оценивать собственный вклад в 
деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв8классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные 

состояния вещества, кристаллическиеиаморфныетела, насыщенныйиненасыщенныйпар,влажность воздуха, 
температура, внутренняяэнергия, тепловой двигатель,элементарныйэлектрический заряд,электрическоеполе, 

проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;  

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, 
капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействиезарядов, действия 

электрическоготока, короткоезамыкание, взаимодействиемагнитов, действиемагнитногополя на проводник с 
током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические 

явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, 

излучениеСолнца, замерзаниеводоёмов, морскиебризы, образованиеросы, тумана, инея, снега, электрические 
явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль 

магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 
описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивлениепроводника,удельноесопротивлениевещества, работаи мощность электрического 

тока), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 

молекулярнокинетической теории строения вещества,принципсуперпозицииполей (на качественном уровне), 

закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при 

этом уметь формулировать закон и записывать его математическое выражение; 

объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуацийпрактикоориентированног

охарактера:выявлятьпричинноследственныесвязи,строитьобъяснениеиз1–2 



логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 
закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для 
решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя описание 

исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 
исследования, проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные 

явления, зависимостьдавлениявоздуха отегообъёма,температуры, скоростипроцесса остыванияинагревания при 
излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры  

жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия 
магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянноготока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать 

ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряженияс 

использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать результаты измерений с 
учётом заданной абсолютной погрешности; 

проводить исследованиезависимости одной физической величины от другой с использованием прямых 

измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного 

сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 
исследование последовательного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результатыполученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 
проводить косвенныеизмерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, сопротивление 

проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработес лабораторнымоборудованием; 
характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с использованиемих 

описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик 

электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 
электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным 
рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 
знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

осуществлять поиск информации физическогосодержаниявИнтернете, на основеимеющихся знанийи 
путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физического 
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких 

источников, в том числе публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, 
при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязанности в 
группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать 

его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв9классе: 
Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механическогодвижения,деформация(упругая,пластическая),трение,центростремительноеускорение, 



невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие, 

механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала 

электромагнитныхволн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испусканияи поглощения, альфа, бета- 
и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, 

реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое 
движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное 

внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия 

света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические 

явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 
организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить практическую 
задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя и 

мгновеннаяскоростьтелапринеравномерномдвижении,ускорение,перемещение,путь,угловаяскорость,сила 
трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, 

механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период ичастота 

колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при 
описании правильнотрактоватьфизический смыслиспользуемых величин, обозначения иединицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового имассового 

чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон и записывать его математическое выражение; 
объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчислеивконтекстеситуацийпрактикоориентированног

о характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с 

использованием 2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 
решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить 

расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя описание 

исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, проводить выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго 

закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружиныи независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейноераспространение 

света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств 
изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и его 

результаты, формулировать выводы; 
проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой 

величины (фокусноерасстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения (измерительного 

прибора); 
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебаний 

математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения и угла 

преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 
равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения 

скольжения,механическаяработаимощность,частотаипериодколебанийматематическогоипружинного 



маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

соблюдатьправилатехники безопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое 

тело, точечный источниксвета, луч, тонкаялинза,планетарнаямодель атома, нуклоннаямодель атомногоядра; 
характеризоватьпринципыдействия изученныхприборовитехническихустройствсиспользованием 

их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, 

перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 
свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебнопрактических задач, оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 
приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос,находить 

пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; 
использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации 

из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 
источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

1.2.5.13. Биология 

Предметныерезультатыосвоениякурса: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 
(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые);  

приводить примеры вклада российских (в том числеН.И. Вавилов, И.В. Мичурин)и зарубежных (в том 
числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, 

бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 

обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные 
растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных 
растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или 

цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии имикробиологии, 
в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 
проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному 

плану, проводить выводы на основе сравнения; 

описыватьусложнениеорганизациирастений входеэволюциирастительногомирана Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов для 
растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины и знать 
меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной 
деятельности человека и его повседневной жизни; 



демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, различнымивидами 

искусства; 
использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из несколькихисточников (2–3), преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 
другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 
биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.  

характеризовать зоологию как биологическую науку, еёразделы и связь сдругими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию,основныесистематическиегруппыживотных(простейшие,кишечнополостные,плоские,круглыеикольч
атые 

черви,членистоногие,моллюски,хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И.Скрябин) и зарубежных (в 
том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, 

палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 
животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, 

кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы 

чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 
раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 
пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение иразвитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: движение, 

питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 
выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы 
органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих; 
выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологиииповедению 

животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 
сравниватьпредставителей отдельных систематических группживотныхипроводить выводы на основе 

сравнения; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемле; 
выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов для 

животных; 

выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 
устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных 

сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространенияживотных 

по планете; 

раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 
раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в 

природе и жизни человека; 

иметьпредставлениеомероприятияхпоохранеживотногомираЗемли; 
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, 

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии:проводить наблюдения за животными, описыватьживотных,их органы и 
системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 



соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 
другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.  

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 
экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия человека от 
животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ. М.Сеченов,И.П. Павлов,И.И.Мечников, А.А. 
Ухтомский,П.К.Анохин)и зарубежных(втомчислеУ. Гарвей,К.Бернар,Л.Пастер, Ч.Дарвин)учёныхв развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, 
физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, 

питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, 

развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, 

уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 
процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 
выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма 

человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования органови 
систем органов человека; 

объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаследственные 

программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, направленных на 
достижение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 

человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 
лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, 
проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья 

человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 
использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированногопитания,физическойактивности,стрессоустойчивости,дляисключениявредныхпривычек, 

зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловомударе, 

отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и 

отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его 
жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  



владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 
создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.  

 

1.2.5.14. Химия 

предметныерезультаты: 
К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 
вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 

молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в 

соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 
химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 

реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой 

атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная 

связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 
иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании 

веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления элементов в 

бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид 
химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической системе,законов 
сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона Авогадро, описывать и 

характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: различать понятия 

«главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, 
соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице«Периодическаясистемахимическихэлементов 

Д.И.Менделеева» счисловыми характеристиками строенияатомов химическихэлементов (состав и зарядядра, 

общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 
характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, подтверждая 

описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического 
элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению 

химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, классификацию, выявлениепричинноследственных связей – для изучения свойств веществ и 
химических реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 
правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических 

опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долей растворённоговещества, планироватьи проводить химическиеэксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и 
другие). 

 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии: 
раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, катион, 

анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, 
электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, 

химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительновосстановительные реакции, 

окислитель,восстановитель,окислениеивосстановление,аллотропия,амфотерность,химическаясвязь 



(ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость 
химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании 

веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 
реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава, 
принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической формуле, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного 

вещества; 
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: различать 

понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, 
соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристикамистроения 

атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в 

пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложныхвеществ, 

подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочейисолей,полныеисокращённые 

уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих существование генетической связи 
между веществами различных классов; 

раскрыватьсущностьокислительновосстановительныхреакцийпосредствомсоставленияэлектронного 
баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания химических 

превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического 
элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению 

химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила 
обращения с веществами в соответствии с инструкциямиповыполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать опытным 
путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, гидроксидионы, катионы аммония и 

ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, выявление причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических 
реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный). 

1.2.5.15. Музыка 

Предметныерезультаты: 

Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультатыпоотдельным 

темам программы по музыке. 

осознаютпринципыуниверсальностиивсеобщностимузыкикаквидаискусства,неразрывнуюсвязь музыки и 

жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

воспринимаютроссийскуюмузыкальнуюкультурукакцелостноеисамобытноецивилизационноеявление; 
знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

сознательностремятсякукреплениюисохранениюсобственноймузыкальнойидентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении 

музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 
общества. 

Кконцуизучениямодуля№1«Музыкамоегокрая»обучающийсянаучится: 



отличатьиценитьмузыкальныетрадициисвоейродногокрая,народа;характеризоватьособенности творчества 
народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторовсвоеймалой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся научится: 
определятьнаслух музыкальныеобразцы,относящиесякрусскомумузыкальномуфольклору,к музыке 

народовСеверногоКавказа,республикПоволжья,Сибири(неменеетрехрегиональныхфольклорных традиций на выбор 

учителя); 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 
определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых, струнных, 

ударно-шумовых инструментов; 
объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Кконцуизучениямодуля№3«Русскаяклассическаямузыка»обучающийсянаучится: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора,произведение, 
исполнительский состав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором, способы 

развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусскихкомпозиторов; 
характеризовать творчествонеменеедвух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№4«Жанрымузыкальногоискусства»обучающийсянаучится: 
различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические,вокальныеи 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждатьокругеобразовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанра; 
выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальныхи 

музыкально-театральных жанров. 

Кконцуизучениямодуля№5«Музыканародовмира»обучающийсянаучится: 
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным 

культурно-национальным традициям; 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 
профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

Кконцуизучениямодуля№6«Европейскаяклассическаямузыка»обучающийсянаучится: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкальногопроизведения кодномуиз художественных стилей (барокко, 

классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 
характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

Кконцуизучениямодуля№7«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

.К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» обучающийся 

научится: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 
различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальныхинструментов,входящих в их 

состав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 
Кконцуизучениямодуля№9«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»обучающийсянаучится: определять 

стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различатьианализироватьсредства выразительностиразныхвидовискусств; 
импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения 

другоговидаискусства(сочинение,рисунокпомотиваммузыкальногопроизведения,озвучиваниекартин, 



кинофрагментов) илиподбиратьассоциативныепарыпроизведенийизразныхвидовискусств, объясняя логику выбора; 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеевоплощения,интонационныхособенностях, жанре, 
исполнителях музыкального произведения. 

1.2.5.16. Труд(Технология) 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Производствоитехнологии». 
 

приводитьпримерыразвитиятехнологий; 

приводитьпримерыэстетичныхпромышленныхизделий; 
называтьихарактеризоватьнародныепромыслыиремёслаРоссии; называть 

производства и производственные процессы; 

называтьсовременныеиперспективныетехнологии; 
оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оцениватьусловияирискиприменимоститехнологийспозицийэкологическихпоследствий; 
выявлять экологические проблемы; 

называтьихарактеризоватьвидытранспорта,оцениватьперспективыразвития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику.  

характеризоватьобщиепринципыуправления; 

анализироватьвозможностиисферуприменениясовременныхтехнологий; 

характеризоватьтехнологииполучения,преобразованияииспользованияэнергии; называть 
и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризоватьнаправленияразвитияиособенностиперспективныхтехнологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определятьпроблему,анализироватьпотребностивпродукте; 
овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризоватьмирпрофессий, связанныхсизучаемымитехнологиями, ихвостребованностьнарынке 

труда. 
 

перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхинформационно-когнитивныхтехнологий; 

овладетьинформационно-когнитивнымитехнологиямипреобразованияданныхвинформациюи информации в 
знание; 

характеризоватькультурупредпринимательства,видыпредпринимательскойдеятельности; 
создавать модели экономической деятельности; 

разрабатыватьбизнес-проект; 

оцениватьэффективностьпредпринимательскойдеятельности; 

характеризоватьзакономерноститехнологическогоразвитияцивилизации; 
планироватьсвоёпрофессиональноеобразованиеипрофессиональнуюкарьеру. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». 

Кконцуобученияв 7классе: 
исследоватьианализироватьсвойстваконструкционныхматериалов; 
выбирать инструменты и оборудование, необходимыедля изготовления выбранного изделия по данной 

технологии; 

применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 
осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия,находитьи устранять 

допущенные дефекты; 

выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 
называтьпластмассыидругиесовременныематериалы,анализироватьихсвойства,возможностьприменения в 

быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему; 
оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислесэкономическихиэкологических  

позиций; 

знатьиназыватьпищевуюценностьрыбы,морепродуктовпродуктов;определятькачестворыбы; знать и 
называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

называтьивыполнятьтехнологииприготовленияблюдизрыбы, 

характеризоватьтехнологииприготовленияизмясаживотных,мясаптицы; называть 

блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризоватьмирпрофессий, связанныхсизучаемымитехнологиями, ихвостребованностьнарынке 
труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Робототехника». 



Кконцуобученияв 7классе: 
называтьвидыпромышленныхроботов,описыватьихназначениеифункции; назвать 

виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехническиепроекты, совершенствовать конструкцию,испытыватьипрезентовать 

результатпроекта. 
Кконцуобученияв 8классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического управления и регулирования, методы 
использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

приводитьпримерыпримененияроботовизразличныхобластейматериальногомира; 
характеризоватьконструкциюбеспилотныхвоздушныхсудов;описыватьсферыихприменения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления их применения. 
К концу обучения в 9 классе: 

характеризоватьавтоматизированныеироботизированныепроизводственныелинии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсробототехникой,ихвостребованностьнарынкетруда; 
характеризоватьпринципыработысистемыинтернетвещей;сферыприменениясистемыинтернет вещей в 

промышленности и быту; 

реализовыватьполныйциклсозданияробота; 
конструировать и моделировать робототехническиесистемы сиспользованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

использоватьвизуальныйязыкдляпрограммированияпростыхробототехническихсистем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 

самостоятельноосуществлятьробототехническиепроекты. 
Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Компьютернаяграфика.Черчение». К 

концу обучения в 7 классе: 
называть виды конструкторской документации; 

называтьихарактеризоватьвидыграфическихмоделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунковдеталей; 
владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков; уметь 

читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

Кконцуобученияв 8классе: 
использоватьпрограммноеобеспечениедлясозданияпроектнойдокументации; 

создавать различные виды документов; 

владетьспособамисоздания,редактированияитрансформацииграфическихобъектов; 
выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособленийи (или) с 

использованием программного обеспечения; 

создаватьиредактироватьсложные3D-моделиисборочныечертежи. К 
концу обучения в 9 классе: 

выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособленийи (или) в 

САПР; 

создавать3D-моделивСАПР; 
оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемСАПР; 
характеризоватьмирпрофессий, связанныхсизучаемымитехнологиями, ихвостребованностьнарынке 

труда. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование». 

Кконцуобученияв 7 классе: 
называтьвиды,свойстваиназначениемоделей; 
называть виды макетов и их назначение; 

создаватьмакетыразличныхвидов,втомчислесиспользованиемпрограммногообеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнятьсборкудеталеймакета; 

разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 
востребованность на рынке труда. 

Кконцуобученияв 8классе: 
разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-моделей,проводитьихиспытание, анализ, 

способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 



создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 
устанавливатьсоответствиемоделиобъектуицеляммоделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D-принтер,лазерный гравёр и 

другие); 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

презентовать изделие. 

Кконцуобученияв 9классе: 
использоватьредакторкомпьютерноготрёхмерногопроектированиядлясозданиямоделейсложных объектов; 
изготавливатьпрототипысиспользованиемтехнологическогооборудования(3D-принтер,лазерный гравёр и 

другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 
называть области применения 3D-моделирования; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями3D-моделирования,их 

востребованность на рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Автоматизированныесистемы». К 
концу обучения в 8 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называтьпринципыуправлениятехнологическимипроцессами; 
характеризоватьуправляющиеиуправляемыесистемы,функцииобратнойсвязи; 

осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

конструироватьавтоматизированныесистемы; 

называтьосновныеэлектрическиеустройстваиихфункциидлясозданияавтоматизированныхсистем; объяснять 
принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличныхэлементов; 
осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатыватьпроектыавтоматизированныхсистем,направленныхнаэффективноеуправление 
технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мирпрофессий, связанныхсавтоматизированными системами,ихвостребованность на 

региональном рынке труда. 

Предметныерезультатыосвоениясодержаниямодуля«Животноводство». К 
концу обучения в 7–8 классах: 

характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 
описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвоегорегиона; называть 

виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях; 

владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; 
характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 
объяснятьособенностисельскохозяйственногопроизводствасвоегорегиона; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль «Растениеводство».  

К концуобученияв7–8классах: 
характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 
описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространённойрастениеводческой продукции 

своего региона; 

характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 
называтьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 
классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называтьполезныедлячеловекагрибы; 
называть опасные для человека грибы; 

владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийиихплодов; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризоватьосновныенаправленияцифровизацииироботизацииврастениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 



растениеводства; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностьнарынкетруда. 

 

1.2.5.17. Физическаякультура 

Кконцуобученияв 7классеобучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику 

основным этапам его развития в СССР и современной России; 

объяснять положительноевлияниезанятийфизической культурой испортом навоспитаниеличностных 

качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни; 

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической 

подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры 

оценивания техники их выполнения; 

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять их в 

недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса 

Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и 

тройках (девушки); 

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений (юноши); 

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый 

бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди в 

движении, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при выполнении 

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации; 

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и 

приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической культурой и 

спортом; 

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и 

избыточной массы тела; 

составлятьпланызанятияспортивной тренировкой, определятьихцелевоесодержаниевсоответствиис 

индивидуальными показателями развития основных физических качеств; 

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки); 

выполнять комбинациюна параллельных брусьях с включением упражненийв упорена руках, кувырка 

вперёдисоскока,наблюдатьихвыполнениедругимиобучающимисяисравниватьсзаданнымобразцом, 



анализироватьошибкиипричиныихпоявления,находитьспособыустранения(юноши); 

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализироватьтехнические 

особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

выполнятьтестовыезаданиякомплекса ГТОвбеговыхитехническихлегкоатлетическихдисциплинахв 

соответствии с установленными требованиями к их технике; 

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в 

прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности); 

футбол (удары понеподвижному, катящемуся и летящемумячусразбегавнутренней ивнешней частью 

подъёма стопы, тактическиедействия игроков внападенииизащите,использованиеразученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности). 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике 

вредных привычек, обосновыватьпагубноевлияниевредных привычекна здоровьечеловека, его социальнуюи 

производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять 

правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое предназначение, 

связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа; 

измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпробШтанге,Генча, 

«задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определятьхарактертравмиушибов,встречающихсянасамостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениями 

и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи; 

составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразученныхакробатическихупражненийсповышенными 

требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеизразученныхупражнений, с 

включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши); 

составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроениемпирамид,элементами степ-

аэробики и акробатики (девушки); 

составлять ивыполнятькомплекс ритмическойгимнастики с включениемэлементовхудожественной 

гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийвпроцессесамостоятельныхзанятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельныхзанятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 



выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиисдыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации тактических 

действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

. 

1.2.5.18. ОсновыбезопасностиизащитыРодины 

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. 

ПредметныерезультатыпоОБЗРдолжныобеспечивать:1 
) сформированность представлений означении безопасногои устойчивогоразвития длягосударства,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; 
2) 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 ееистории; знание порядка действий при сигнале«Вниманиевсем!»; знаниеоб 
индивидуальныхиколлективныхмерахзащитыисформированностьпредставленийопорядкеихприменения; 

3) 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 Российской Федерации, 
знание особенностей добровольной и обязательной подготовки к военной службе; 

4) сформированностьпредставленийоназначении,боевых свойствах иобщем устройствестрелковогооружия; 
5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и 
умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

6) сформированностьпредставленийокультуребезопасностижизнедеятельности,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; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, транспорте, в 

общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в быту, 

транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятныефакторы 
обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных 

условий и возможностей; 

9) 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; 

10) 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; 
11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных явлениях в 

Интернете, знанияоправилахбезопасногоповедениявинформационном пространствеи готовность применять их 

на практике; 
12) 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; 
13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 
безопасности личности, общества и государства; 



14) 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 включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР 

 

Предметныерезультатыпомодулю№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»: 

объяснять значениеКонституции Российской Федерации; раскрывать содержаниестатей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 

Конституции Российской Федерации, пояснять их значение для личности и общества; 
объяснятьзначениеСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,утвержденнойУказом 

ПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400;раскрыватьпонятия«национальныеинтересы»и 
«угрозынациональнойбезопасности»,приводитьпримеры;раскрыватьклассификациючрезвычайныхситуаций по 

масштабам и источникам возникновения, приводить примеры; 

раскрыватьспособыинформированияиоповещениянаселенияочрезвычайныхситуациях; 
перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской обороны при 

чрезвычайных ситуациях и угрозах военного характера; 

объяснятьпорядокдействийнаселенияприобъявленииэвакуации; 
характеризоватьсовременноесостояниеВооружённыхСилРоссийскойФедерации; 
приводитьпримерыпримененияВооружённыхСилРоссийскойФедерациивборьбеснеонацизмоми международным 

терроризмом; раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

раскрыватьсодержаниеподготовкик службев армии. 

Предметныерезультатыпомодулю№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 
иметьпредставлениеобисториизарожденияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации;владеть информацией 

о направлениях подготовки к военной службе; 

пониматьнеобходимостьподготовкиквоеннойслужбепоосновнымнаправлениям;осознаватьзначимость каждого 

направления подготовки к военной службе в решении комплексных задач; 
иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

пониматьфункцииизадачиВооруженныхСилРоссийскойФедерациинасовременномэтапе;пониматьзначимость 

военной присяги для формирования образа российского военнослужащего – защитника Отечества; иметь 
представление об основных образцах вооружения и военной техники; 

иметьпредставлениеоклассификациивидоввооруженияивоеннойтехники; 
иметьпредставлениеобосновныхтактико-техническиххарактеристикахвооруженияивоеннойтехники; 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; 

знатьосновныехарактеристикистрелковогооружияиручныхгранат;знатьисториюсозданияуставови 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; 

знатьобязанностивоеннослужащегопередпостроениемивстрою; 
знатьстроевыеприёмынаместебезоружия;выполнятьстроевыеприёмынаместебезоружия. 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 
характеризоватьзначениебезопасностижизнедеятельностидлячеловека; 
раскрыватьсмыслпонятий«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; 
раскрыватьиобосновыватьправилаповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях. 

Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасность вбыту»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 



классифицироватьосновныеисточникиопасностивбыту; 
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 

характеризоватьбытовыетравмыиобъяснятьправилаихпредупреждения; 
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;знатьпорядокииметьнавыкивызоваэкстренныхслужб;знатьпорядоквзаимодействиясэкстренным 
службами; 

иметьпредставлениеобответственностизаложныесообщения;характеризоватьмерыпопредотвращению 

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; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприаварияхнакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения. 
Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; перечислять и характеризовать участников 

дорожного движения и элементы дороги; 

знатьусловияобеспечениябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 
знать правила дорожного движения для пешеходов; классифицировать и характеризовать дорожные знаки для 
пешеходов; знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; 

иметьнавыкибезопасногопереходадороги;знатьправилаприменениясветовозвращающихэлементов; 

знатьправила дорожногодвижения для пассажиров; знатьобязанности пассажиров маршрутныхтранспортных 
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; 

знатьпорядокдействийприпожаренатранспорте; 

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. 

Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

классифицироватьобщественныеместа; 
иметьнавыкибезопасногоповеденияприбеспорядкахвместахмассовогопребывания людей; иметь 

навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 

иметьнавыкибезопасныхдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 
знатьправилаииметьнавыкибезопасныхдействийприэвакуацииизобщественныхместизданий; знать 

навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений; 

характеризоватьопасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах; 

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 



Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасностьвприродной среде»: 

классифицироватьихарактеризоватьчрезвычайныеситуацииприродногохарактера; 
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; 

знатьправилаповедениядлясниженияриска отравленияядовитыми грибамии растениями; 

характеризоватьавтономныеусловия,раскрыватьихопасностии порядокподготовкикним; 

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; 

характеризоватьфакторыипричинывозникновенияпожаров; 
иметьпредставленияобезопасныхдействияхпринахождениивзонеприродногопожара; 
иметь представлениеоправилах безопасногоповедения в горах; характеризовать снежныелавины, 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 вполынье; 
знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; характеризовать наводнения,их внешние 

признаки и опасности; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхпринаводнении; 
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 

представлениеобезопасныхдействиях при ураганах и смерчах;характеризовать грозы,ихвнешниепризнаки и 

опасности; иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 

характеризоватьземлетрясенияиизвержениявулкановиихопасности; 
иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал; 
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). 

Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 
раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, объяснять значение 
здоровья для человека; характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрыватьсодержаниеэлементовздоровогообразажизни,объяснятьпагубностьвредныхпривычек; 

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; 

раскрыватьпонятия«психическоездоровье»и«психическоеблагополучие»; 
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. 

Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьвсоциуме»: 

характеризоватьобщениеиобъяснятьегозначениедлячеловека; 

характеризоватьпризнакиианализироватьспособыэффективногообщения; 
раскрыватьприёмыииметьнавыкисоблюденияправилбезопасноймежличностнойкоммуникациии комфортного 
взаимодействия в группе; 

раскрыватьпризнакиконструктивногоидеструктивногообщения;раскрыватьпонятие«конфликт»и характеризовать 

стадии его развития, факторы и причины развития; 

иметьпредставлениеоситуацияхвозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов; 
характеризоватьбезопасныеи эффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

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, 
подстрекательствок действиям, которыемогут причинитьвред жизни и здоровью, и вовлечениев 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. 

Предметныерезультатыпомодулю№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

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,необходимыхдляснижениярисков иугрозприиспользованииИнтернета(кибербуллинга,вербовки в 

различные организации и группы); 
характеризоватьдеструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности; 
иметь навыки соблюдения правил безопасногоиспользования Интернета, необходимых для снижения рисков и 

угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
объяснятьпонятия«экстремизм»и«терроризм»,раскрыватьихсодержание,характеризоватьпричины, возможные 
варианты проявления и их последствия; 

раскрыватьцелииформыпроявлениятеррористическихактов,характеризоватьихпоследствия; 
раскрыватьосновыобщественно-государственнойсистемы,роль личности в противодействииэкстремизму 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 захватазаложников, 
попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 

1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования 

1.3.1. Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и управления 

качеством образования в школе. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ СШ с.Стоговка всоответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных уровнях обучения как основа их 

промежуточной и итоговойаттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

 оценкарезультатовдеятельностишколыкакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной 

образовательной программы школы. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 
Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику(входнойконтроль) 

 текущуюитематическуюоценку 

 портфолиоучащихся 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений 

 промежуточнуюиитоговуюаттестациюучащихся 



Квнешнейоценкеотносятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация 

 независимаяоценкакачестваобразования 

 мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений. 

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 подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной работы сучащимися. 
Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается 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 ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в 

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 
аттестации педагогических кадров и оценки деятельности лицея) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет фиксации 

различныхуровней достижения учащимисяпланируемых результатов:базовогоуровня иуровней вышеиниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного деятельности. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутём 

 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.). 

1.3.2Особенностиоценкиличностных,метапредметныхи предметныхрезультатов 

Особенности оценкиличностных результатов 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентов образовательной 
деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне основного общего образования служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 
2) сформированностьиндивидуальной учебной самостоятельности, включаяумениестроитьжизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальныхкомпетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
лицея и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся оценивается 

сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдениинормиправилповедения,принятыхв школе; 



 участии вобщественной жизнилицея, ближайшего социальногоокружения, региона,общественно- 

полезной деятельности; 

 ответственностизарезультатыобучения; 

 готовностииспособностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории,втом числе 
выбор профессии; 

 ценностно-смысловыхустановкахучащихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовв рамках 

системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы, и осуществляется педагогом- 

психологом и классным руководителемпреимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Данный мониторингдиагностики позволяет выявить актуальный уровень развития у учащихся 

различных универсальных учебных действий и определить оптимальные условия для их 

эффективногоразвитиявдальнейшем. Оценка результатов образованияявляется необходимым условием 
реализациисистемы требований государственных образовательных стандартов. 

Целиизадачипроведениядиагностики 

Цель:ИзучениединамикиразвитияУУДучащихсяподвлияниемобразовательнойсреды. 

Задачи: 

 ИзучитьсформированностьУУДучащихсявразныхвозрастныхгруппах. 

 ОпределитьуровниразвитияосновныхУУД. 

 Определитьстатистическиенормы. 

 Выявить«группуриска»учащихсявразныхвозрастныхгруппах. 

 Выявить условия, способствующие формированию и наилучшему развитию основных УУД 
учащихся на разных уровнях обучения. 

Субъектамиисследованияявляютсяучащихся5-9классовшколы. 

Данная программа реализуетсяежегодно. 

Проведениедиагностикиосуществляетсяпографику. 

Срокипроведениядиагностики: 
Первый этап – 5-е классы ноябрь 

Второй этап – 6-е классы декабрь 

Третий этап –7-еклассы,январь 
Четвёртыйэтап –8-еклассы, март Пятый 

этап – 9-е классы, апрель 

 

Виды 

УУД 

Характеристика 

УУД 

Исследуемый 

критерий 

Диагностическаяметодика 

(автор и название) 

1.Личностные Самоопределение Самооценка Методика«КакойЯ?» 
УУД   Тестсамооценкиличности 

   Демо-Рубинштейн 
 Смыслообразование Мотивациякучебной Методикаизучения 
  деятельности мотивацииучения 
   школьников 

   ФинькоИ.Л.Антонова И.Г. 

 Эмоциональное Личностная Методика«Шкалаличной 

 самочувствие тревожность тревоги» 

2.Регулятивные 1) Целеполагание Уменияподчинять Методика«Найдиошибкив 
 2) Планирование своидействия пословицах»(аналогметодики 
 3) Прогнозирование определённому «Проба навнимание»П.Я 
 4) Контроль правилу,слушатьи ГальперинаиС. Л. 
 5) Коррекция точновыполнять Кабыльницкой) 
 6) Оценка указания.  

3.Познавательные 1) Общеучебные Эрудиция, Модифицированнаяметодика 
 2) Логические лингвистические Л.Переслени,Т.Фотековой 
 3)Постановкаи способности, «Определениеуровня 
 решениепроблемы способность развитиясловесно- 

  обобщенияианализа. логическогомышления» 

4.Коммуникативные Коммуникативные 
навыки 

Уровень 
сформированности 

Методика«Социометрия» 
Дж. Морено 



  коммуникативных 
навыков 

 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценкудостижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования 

универсальныхучебныхдействий(разделы«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 
Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 

 способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупополнению, 

переносу и интеграции; 

 способностьработатьсинформацией; 

 способностьксотрудничествуи коммуникации; 

 способностьк решению личностно исоциально значимых проблемивоплощению найденных 

решений в практику; 

 способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияи развития; 

 способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МОУСШ с.Стоговка 
в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболееадекватнымиформами оценки 

 читательскойграмотностислужитписьменнаяработанамежпредметнойоснове; 

 ИКТ-компетентности–практическаяработавсочетаниис письменной(компьютеризованной) 

частью; 

 сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий– 
наблюдениеза ходом выполнения групповыхи индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать иосуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующихработ: 
а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б)художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности наданном 
этапе образования и в соответствии с особенностями лицея. 

Общим требованием ковсем работам является необходимость соблюдения норм и правилцитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается.Защита проекта осуществляется во время проведения предметных 
недель, итоговом уроке по теме или на научно-практическойконференции «Шаг в науку – путь к успеху». 



Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, появляющихся в умении 

поставить проблему и выразить адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и обоснование и реализацию (апробацию) принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т. п. данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.

 Сформированность предметных знаний и способа действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 
работы, грамотно обоснованно в соответствии 
срассматриваемойпроблемой(темой)использоватьимеющиесязнанияиспособыдействий.

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 
управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достиженияцелей,осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудныхситуациях.

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющиеся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументировать ответы на вопросы. Особенности оценки 

предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале,с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 

принятого ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Результаты 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, и могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так в сторону недостижения. 

Практика показывает что для описания достижений обучающихся целесобразно устанавливать 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). На базовом уровне учащихся должен выполнять задания не менее 50%.Превышение 
базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Следует 

выделить два уровня, 
превышающие базовый: 

 повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«хорошо»(отметка«4»); 

 высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично»(отметка«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учащимися действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся учащихся, демонстрирующих повышенный или 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть включены в проектную деятельность по предмету и ориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю. Для описания подготовки учащихся, уровень 

достижений которых ниже базового, выделяется тоже два уровня: 

 пониженныйуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»);

 низкийуровеньдостижений,оценка«плохо»(отметка «1»).

Недостижениебазового уровня (пониженныйинизкий уровни достижений) фиксируется в зависимости 
от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии ФГОС ООО 
толькоотдельныхфрагментарныхзнанийпопредмету,дальнейшееобучениепрактическиневозможно. 



Обучающимся, которыедемонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь нетолько 

по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 
мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Для 

формирования ном оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения 

обучающегося базового уровня, за которые он обоснованно получит оценку «удовлетворительно». После этого 
определяются и описываются более высокие или низкие уровни достижения. Важно акцентировать вниманиене 

на ошибках, которые сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд 

в освоении содержания образования. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 
базовыхдляданнойобластизнания),стандартныхалгоритмовипроцедур;

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;

 выявлению и анализу существующих и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами.

Приэтомобязательнымисоставляющимисистемаминакопленнойоценкиявляютсяматериалы: 

 стартовойдиагностики;

 тематическихи итоговыхпроверочныхработпо всемучебнымпредметам;

 творческихработ.Включая учебныеисследованияиучебныепроекты.

Решениео достижении или недостижении планируемых результатов или обосвоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 
1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией школы в середине сентября во всех параллелях и выступает 
как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностикапроводится 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 
учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематическиепланируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ.Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматриваливозможность оценки достижениявсей совокупности планируемых результатов икаждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной деятельности и её 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), отзывы на эти работы 
(наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и прочее). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим учащимся совместно с класснымруководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируетсявтечениевсехлетобучениявосновнойшколе.Результаты,представленныевпортфолио, 



используются при выработкерекомендаций повыборуиндивидуальной образовательной траектории на уровне 
среднего общегообразования и отражаются в характеристике учащегося. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с 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 учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 
как для текущей коррекции учебной деятельности и еёиндивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 
Промежуточная аттестация – это процедура аттестации учащихся на уровне основного общего 

образования ипроводится в концекаждого триместра и в концеучебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатоввыполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действийнауровнененижебазового, является основанием дляперевода в следующий 

класс и для допуска учащегося к государственной итоговой аттестации. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами,Положением оформах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ СШ с.Стоговка. 

Государственнаяитоговаяаттестация. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственнаяитоговаяаттестация(далее–ГИА) является обязательнойпроцедурой, завершающейосвоение 
основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образованияинауки от 7ноября 2018года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования". 

Целью ГИАявляется установлениеуровня образовательных достижений выпускников.ГИАвключает в 

себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), а 
также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). 
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов,представляющихсобойкомплексы заданийстандартизированной формы (далее - 

КИМ), в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - 
государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты государственная итоговая аттестация (ГИА). К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 
охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперированияим. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету 
фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольногомониторингаификсируетсявхарактеристикеучащегося. Характеристика готовится на 

основании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостижений учащегосянауровнеосновногообразования,

 портфолиовыпускника;



 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования.

Вхарактеристикевыпускника: 
 отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов;

 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.

2. Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций учащихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии 

с ФГОС и содержит значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 
результатах развития компетентности учащихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности поразвитиюИКТ-компетентности и описаниеформ взаимодействия участников образовательной 
деятельности. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательной деятельности приреализации 

программы развития универсальных учебных действий 

Деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД в МОУ СШ с.Стоговка 
осуществляется под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР). 

Направления деятельности в сфере формирования и реализации программы развития УУД в школе: 

 разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех учащихся 

уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом сформированного учебного 

плана и используемых в лицее образовательных технологий и методов обучения; 

 разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности;  
 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных 

действий; 

 разработкаосновныхподходовкорганизацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностив 
рамках урочной и внеурочной деятельности по различнымнаправлениям; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций; 
 разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 
 разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований 

развития и применения универсальных учебных действий; 
 разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом 

требований развития и применения УУД; 

 организацияипроведениесерии семинаров сучителями, работающими на уровнеосновногообщего 

образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 
 организацияипроведениесистематических консультаций спедагогами-предметникамипо 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательной деятельности; 

 организацияразъяснительной и просветительской работы с родителями попроблемам развитияУУД у 
учащихся; 

 организацияотражениярезультатовработыпоформированиюУУДучащихсянасайтелицея. 
Особенности содержания индивидуально ориентированной работы представлены в рабочих программах 

педагогов. 

Регулярно осуществляется внутренняя экспертиза программы, ее доработка, также может проводиться 

обсуждение хода реализации программы на методических семинарах школы (возможно, с привлечением 
внешних консультантов из других образовательных, научныхорганизаций). 

Периодически планируетсяанализировать результаты и вносить необходимые коррективы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций.Среди возможныхформ 
взаимодействия: педагогические советы, совещания. 

Вцеляхсоотнесенияформированияметапредметныхрезультатовсрабочимипрограммамипоучебным 



предметам запланировано на регулярной основе проводить совещания при заместителе директора по УВР для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 
специалистов-предметников. 

2.1.2. Целиизадачипрограммы,описаниеееместаироливреализациитребованийФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для 

реализациисистемно-деятельностногоподхода, положенногов основуФГОС ООО,с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основного общего образования МОУ СШ с.Стооговка способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

ВсоответствиисуказаннойцельюпрограммаразвитияУУДопределяетследующиезадачи: 

 организация взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей по развитию универсальных 
учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД учащимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД, в том 
числе на материале содержания учебных предметов; 

 включениеразвивающихзадач,каквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебныхдействий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. 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» трансформируется 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 учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 
КпринципамформированияУУДвосновнойшколеотносимследующие: 
1) формирование УУД – задача для всей образовательной деятельности лицея (урочная, внеурочная 

деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 
3) школа в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках 

учебнойи внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 
возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 
урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося). 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняетпреемственность, ноучебная 

деятельность учащихсяв основной школе приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и 
общих способов действий. Учитель–предметник основной школы удерживает два фокуса: индивидуализацию 

образовательной деятельности и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы сформируютсяпознавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Решениезадачи формированияУУДв основной школепроисходит нетолькона занятияхпоотдельным 
учебным предметам, но ив рамках занятий внеурочной деятельности, кружков.  

2.1.4. Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни учащихся и имеющих для них значение (экология, молодежные 
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаютсядва типазаданий,связанныхсУУД: 
– задания,позволяющиеврамкахобразовательнойдеятельностисформироватьУУД; 
– задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированностиУУД. 
Впервомслучаезаданиенаправленонаформированиецелойгруппысвязанныхдругсдругом 

универсальныхучебныхдействий.Действияотносятсякаккоднойкатегории(например,регулятивные),таки 



к разным. 
Вовторомслучаезаданиесконструированотакимобразом,чтобыпроявлятьспособностьучащегося применять 

какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

Восновнойшколеиспользуютсяследующиетипы задач: 

1. Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД: 
 научетпозициипартнера; 
 наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

 напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 
 тренингикоммуникативныхнавыков; 
 ролевыеигры. 

2. Задачи,формирующиепознавательныеУУД: 
 проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 
 задачинасравнение, оценивание; 

 проведениеэмпирическогоисследования; 

 проведениетеоретическогоисследования; 
 смысловоечтение. 

3. Задачи,формирующиерегулятивныеУУД: 

 напланирование; 
 наориентировкувситуации; 

 напрогнозирование; 

 нацелеполагание; 
 напринятиерешения; 

 насамоконтроль. 

РазвитиюрегулятивныхУУДспособствуеттакжеиспользованиев учебной деятельности системытаких 
индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 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 освоенногопроисходит в ходе занятий по разным предметам. 
Распределениетиповых задачвнутри предмета направленона достижениебаланса междувременем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- 

исследовательской, проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся в учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, котораяосуществляется в рамках реализации программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельностипри получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с ориентацией на 
получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения учащегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 
личностных результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является развитие компетенций учащегося. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью учащихся посмотреть на различные 
проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательскаяработаучащихсяорганизованаподвумнаправлениям: 
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, дискуссионный клуб 

лицея «В поисках истины», научно-практические конференции, предметные олимпиады, конкурсы. 
Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьучащихсяпроводитсяпотакимнаправлениям,как: 
 исследовательское; 

 информационное; 

 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 

Врамкахкаждогоизнаправленийопределеныобщиепринципы,видыиформыреализацииучебно- 



исследовательской и проектной деятельности, которыедополняются и расширяются с учетом конкретных 
особенностей и условий школы, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации программы применяются такие виды проектов как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество 

участников в проекте варьируются, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект 
реализуется как в короткие сроки, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени (при 

изучении раздела, блока тем). В состав участников проектной работы входят не только сами учащиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в 

течениевсего учебного года. В ходе такой работы учащийся –(автор проекта) самостоятельно или снебольшой 
помощьюпедагога получаетвозможностьнаучитьсяпланироватьи работатьпоплану–этоодин изважнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности, используемыеучителями-предметниками 
МОУ СШ с.Стоговка на урочных занятиях следующие: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок–творческий отчет, урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов,урок открытых мыслей; 

 домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе разнообразные виды, причем 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятияхследующие: 
 исследовательскаяпрактикаучащихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначеннымиобразовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, котораясочетает 
работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а такжевключает встречи с представителями науки и образования, экскурсии вучреждения науки и 
образования, сотрудничество с другими школами; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонахпредполагает выполнениеими учебных исследований илиих элементов в 

рамках данных мероприятий. 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельностиотдаётся предпочтение 

следующие: 

 макеты,схемы,план-карты; 

 постеры,презентации; 
 альбомы,буклеты,брошюры; 
 реконструкциисобытий; 

 эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

 результатыисследовательскихэкспедиций,обработкифотоархивов; 
 видеофильмы; 
 выставки,тематическиевечера, концерты; 

 сценариимероприятий; 
 веб-сайты,программноеобеспечение, компакт-диски (или другиецифровыеносители). 
Результатыпредставляютсявходепроведенияконференций,семинаровикруглыхстолов.  

2.1.6. Описаниесодержания,видовиформорганизацииучебной деятельностипоразвитию 

информационно-коммуникационныхтехнологий 

Программа развитияУУДобеспечивает в структуреИКТ-компетенции,в томчислевладениепоиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной 

деятельности учащегося, втом числевневремени нахождения вшколе. Вэтой связи учащийся может обладать 
целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением 

деятельности школы в сфереформированияИКТ-компетенций становятся поддержка и развитиеобучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- 

компетенций.. 
ОсновныеформыорганизацииучебнойдеятельностившколепоформированиюИКТ-компетенции 

учащихсявключают: 

 урокипоинформатикеидругимпредметам; 

 занятиявнеурочнойдеятельности; 



 спецкурсы; 

 кружки. 

Обучение информатике (внеурочная деятельность)осуществляется в школе со 3 класса, с целью 
обеспечения непрерывности изучения курса по предмету «Информатика» и так как этот предмет имеет 

большую прикладную составляющую. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции учащихся, 

выделяются такие, как: 

 выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания,предполагающие 
использование электронных образовательных ресурсов; 

 созданиеиредактированиетекстов; 

 созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

 использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-схем,другихграфическихобъектов; 

 созданиеиредактированиепрезентаций; 

 созданиеиредактированиеграфикии фото; 

 созданиеиредактированиевидео; 

 созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 

 поискианализинформациивИнтернете; 

 моделирование,проектированиеиуправление; 

 математическаяобработкаивизуализацияданных; 

 созданиевеб-страници сайтов; 

 сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

2.1.7. ПереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-компетенциииинструментовихиспользования 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованиемпроводныхи 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа 

сменю,запускприкладных программ, обращение засправкой; входвинформационнуюсреду образовательной 

организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации;скорость передачи информации,пропускная способность выбранного канала и пр.); 

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерногорабочегоместа, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществлениефиксации изображений и звуков в 
ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемкии 

монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; 

осуществление обработки цифровыхфотографий сиспользованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностейспециальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,обеспечение качества 
фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 
разделы, предметныерубрики); осуществлениепоиска информациивсети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов дляпоиска необходимых книг;поиск информациивразличныхбазахданных,создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 
средствтекстовыхредакторов;осуществлениередактирования иструктурированиятекставсоответствиисего 



смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 

текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста всоответствии 
с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц;вставка в документформул, таблиц,списков, изображений; участиев коллективномсоздании текстового 
документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационныхобъектов. 
Созданиеграфическихобъектов.Созданиеи редактированиеизображений спомощьюинструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 
и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 

различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 
мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их 

обработка, втом числестатистически и спомощью визуализации;проведениеэкспериментов и исследованийв 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование,проектированиеиуправление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических 

моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов;моделирование 

с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве школы (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы);использование возможностей электронной почты для информационного 
обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 
Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование 

полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Образовательная деятельность в школе оснащена учебным оборудованием, учебно-методическими 

комплексами, техническими средствами обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами. 



. 

Уровень информационно-технического оснащения в школе средний. Имеется более 40 компьютеров, 
которыеустановленывклассах,кабинетахначальныхклассов, русскогоязыка, математики, биологии, химии, 

физики, ОБЗР, английского языка, немецкого языка, географии, истории, библиотеке, актовом зале, что 

составляет соотношение 3 учащихся на один компьютер. Школаимеет выход в Интернет, доступ к которому 

свободен как для педагогического коллектива, так и для учащихся, электронную почту, создан и 
зарегистрирован сайт школы, функция электронного журнала имеется в системе «Сетевой город. Образование».  

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области использования 

ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные учащимися вне школы. Вместе с тем 

планируемые результаты адаптируются под учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов имеется следующий список того, что учащийся научится: 

 осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет; 
 получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 

 оцениватьчисловыепараметрыинформационныхпроцессов(объемпамяти,необходимойдля хранения 
информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала); 

 соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проектор,сканер, 

измерительные устройства) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
 входить в информационную среду лицея, в том числе через сеть Интернет (сайт МОУ СШ 

с.Стоговка; система «Сетевой город.Образование), размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов у обучающихся сформируются навыки: 

 создаватьпрезентациина основецифровыхфотографий; 
 проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециальных 

компьютерных инструментов; 
 проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерн

ых инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Врамкахнаправления«Поискиорганизацияхраненияинформации»вкачествеосновных планируемых 
результатов возможно то, что обучающийся сможет: 

 использоватьразличныеприемыпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковыесистемы, справочные 
разделы, предметные рубрики); 

 строитьзапросыдляпоискаинформациис использованиемлогическихоперацийи анализировать 

результаты поиска; 

 использоватьразличныебиблиотечныеэлектронные,каталогидляпоисканеобходимыхкниг; 
 искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных,вчастности, 

использовать различные определители; 

 сохранятьдляиндивидуальногоиспользованиянайденныевсетиИнтернетинформационные объекты и 

ссылки на них. 

Врамкахнаправления«Созданиеписьменныхсообщений»вкачествеосновныхпланируемых результатов 

возможно то, что обучающийся сможет: 
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения; 

 участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента; 
 создаватьгипертекстовыедокументы. 



Врамкахнаправления«Созданиеграфическихобъектов»вкачествеосновныхпланируемых результатов будет 
то, что учащийся сможет: 

 создаватьиредактироватьизображенияспомощьюинструментовграфическогоредактора; 

 создаватьразличныегеометрическиеобъекты и чертежисиспользованиемвозможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 создаватьдиаграммыразличныхвидов всоответствиисрешаемымизадачами. 

Врамкахнаправления«Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов»вкачествеосновныхпланируемых 

результатов возможно то, что обучающийся сможет: 

 записыватьзвуковыефайлысразличнымкачеством звучания; 
 использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдлярешения творческих 

задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможно то, что учащийся 

сможет: 

 создаватьна заданную темумультимедийную презентацию, слайдыкоторой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

 работатьсособымивидамисообщений:диаграммами,картами(географические,хронологические); 
 оцениватьразмерыфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличныхустройствввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использоватьпрограммы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании»в 

качестве основных планируемых результатов то, что учащийся сможет: 

 проводитьпростыеэкспериментыи исследования; 
 вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втомчисле статистической и 

визуализации; 

 проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестественнымнаукам, 
математике и информатике. 

Врамкахнаправления«Коммуникацияисоциальноевзаимодействие»вкачествеосновных планируемых 

результатов возможно то, что учащийся сможет: 

 осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространствелицея; 

 использоватьвозможностиэлектроннойпочтыисоциальныхсетейдляобучения; 
 вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет; 

 соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситьсякчастной 
информации и информационным правам других людей; 

 осуществлятьзащитуоттроянскихвирусов,фишинговыхатак,информацииоткомпьютерныхвирусов с 

помощью антивирусных программ; 

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявсетиИнтернет; 

 различатьбезопасныересурсысетиИнтернетиресурсы,содержаниекоторыхнесовместимосзадачами 
воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Видывзаимодействиясучебными,научнымиисоциальнымиорганизациями,формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителейвключаютвсебя: нн 



том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы ООО МОУ СШ с.Стоговка, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями,включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требованиякусловиямвключают: 
 укомплектованностьшколыпедагогическими,руководящимииинымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковшколы; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программыУУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихсяна уровнях начального, 

основного и среднего общего образования; 

 педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД, участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагогистроятобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметавсоответствиис 
особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеятельностей; 

 характервзаимодействияпедагогаиучащегосянепротиворечитпредставлениямобусловиях 
формирования УУД; 

 педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания; 

 педагогиумеютприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачестваформирования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.11.Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияипримененияучащимися универсальных 

учебных действий 
Впроцессереализациимониторинга успешности освоенияипримененияУУДучитываются следующие 

этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник выполняет 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 выполняется в сотрудничестве с педагогом(требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик выполняетдействия 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); 
 обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 

Система оценки УУДуровневая (определяются уровни владения УУД). 

При оценивании развития УУД не применяетсяпятибалльная шкала. Осуществляетсякритериальное 
оценивание. 

2.2. Программыучебныхпредметов,курсов 

2.2.1Общиеположения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится 
основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, 

которое в полном объёме отражается в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов 

учителей школы. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом региональных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития учащихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. 
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах основного общего образования. 



Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий и получения личностных результатов. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми учащимися, 

в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

2.2.2. Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования 

2.2.2.1. Русскийязык 

 

Содержаниеобученияв8классе. 

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; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. Функциональные разновидности 
языка. Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Жанры 

официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика). Научный 

стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности. 191Жанрынаучногостиля(реферат, докладна 

научную тему). Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 
предложений в тексте. 

Системаязыка. 

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. 

Грамматическаясинонимиясловосочетаний. 

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 формвыраженияпобуждениявпобудительных предложениях.Средства оформленияпредложения в 

устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные). 
Видыпростыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные, односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 

Предложения полныеи неполные. Употреблениенеполных 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. 

Двусоставноепредложение. 

Главныечленыпредложения. 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения.Способывыраженияподлежащего.Виды 
сказуемого(простое глагольное,составное глагольное,составное именное)испособыеговыражения.192 

Тиремеждуподлежащимисказуемым.Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженным 

словосочетанием,сложносокращённымисловами,словамибольшинство-меньшинство,количественными 
сочетаниями.Второстепенныечленыпредложения.Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеинесогласованные. Приложение 

как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые 

икосвенные.Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Видыобстоятельств(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 однородных членов предложения. 
Однородныеинеоднородныеопределения.Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только... но и, 

как...таки.Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связанными 



попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то). Нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. Нормы 

постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. Предложения с 
обособленными членами. Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. Нормы постановки 
знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в 193 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).  

Вставныеконструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. Нормы построения 

предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. Нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. Синтаксический и 

пунктуационный анализ простых предложений. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Общие сведения о языке. 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременноммире. 
Языкиречь.Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог(повторение). Виды 

речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. Создание устных и письменных 

высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения, сопорой 
на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой практике при создании устных 
и письменных высказываний. Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в 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). 

Научныйстиль. 

Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 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, широкоеиспользованиеизобразительно-выразительных средств, а такжеязыковых средств 

других функциональных разновидностей языка. Основныеизобразительно-выразительныесредства русского 

языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Синтаксис. 

Культура речи. Пунктуация. Сложное предложение. Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификациясложныхпредложений.Смысловое, структурноеи интонационноеединствочастей 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; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях 

(обобщение). 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. Сложноподчинённое 

предложение. 



Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. Союзы и союзные 

слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложноподчинённых предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 
средствам связи. Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными. 
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 образадействия,меры и степени исравнительными. Нормыпостроения 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. Нормы постановки знаков 

препинания в сложноподчинённых предложениях. Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. Бессоюзное сложное предложение. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления. 
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. 
Тиревбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. Сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной 
связи. 

Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы 

включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 
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. 

Планируемые результатыосвоения программыпо русскому языкунауровне основного общего 

образования. 

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, активноеучастие 
в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотическоговоспитания:осознаниероссийской гражданской идентичности вполикультурном и 
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интереса к 

познаниюрусскогоязыка,кисторииикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,народов 



России, ценностноеотношениек русскомуязыку, 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 русскогоязыка 

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, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) ииных 
форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасногоповедения винформационно-коммуникационной сети "Интернет"в процессешкольного 

языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие 
цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать адекватные 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, 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 

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, взаимосвязяхчеловека 
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 неопределённости, 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 

формированииновыхзнаний,уменийсвязыватьобразы,формулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектах 
иявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаниедефицитасобственныхзнанийикомпетенций, 



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 читательскийопыт, 

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 сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
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; 

выявлятьпричинно-следственныесвязипри изучении языковых процессов, делать выводы сиспользованием 

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; 

200оцениватьнаприменимость идостоверность информацию,полученную в ходелингвистического 

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 следующие 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 видыаудированияи чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и 

применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения 

учебных задач; 

использовать смысловоечтениедля 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 иих 

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 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 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; 201 публично 
представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцелипрезентациииособенностейаудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированыследующиеумения 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, аргументироватьпредлагаемые 

варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть трудности,которые могут 
возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 
цели и условиям общения; развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи междучленами команды, участвовать вгрупповых 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 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 
к представлению отчёта перед группой. 

 

2.2.2.2. Литература 

Содержание обучения в 8 классе. 

Древнерусскаялитература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, "Житие Сергия Радонежского", "Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное". 



ЛитератураXVIIIвека. 

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". 216М.Ю. 

Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб свет узнал...", "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 XX 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, B.C. 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, N66 
"Измучась всем, я умереть хочу...", N 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 (дваповыбору). Например, "Властителям исудиям", "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"Гореот ума". Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, 

"Бесы", "Брожули явдоль улиц шумных...", "...Вновь япосетил...", "Из Пиндемонти", "Кморю", "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 молитвою..."), "Нет, не тебя так 
пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я другой...", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), 

"Пророк", "Родина", "СмертьПоэта", "Сон"("Вполдневный жарв долинеДагестана..."), "Яжитьхочу, 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). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору). 
Например,произведенияЭ.Т.А.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидругие. 

 

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 

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятымив 



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, культурыРоссийскойФедерации, своегокрая,народовРоссиивконтекстеизученияпроизведений 

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 иобщественного 

пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 
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 исамовыражения; 
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 числеосмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшиецели, умениепринимать 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, осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпланов 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 
последствийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобального 



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, установкана осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпути 

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; 

потребностьвовзаимодействии вусловияхнеопределенности, открытость опытуи знаниямдругих, 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 числеранеенеизвестных, 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, 

уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий 

успеха. В результатеизучения литературы на уровнеосновного общего образования уобучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

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; самостоятельновыбирать способ решения учебной 
задачипри работесразными типами текстов (сравниватьнескольковариантов решения, выбиратьнаиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
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;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 



прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а такжевыдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числев 

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 учётомпредложенной 
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, пониматьзначениесоциальныхзнаков, знатьи распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректноформулировать 

свои возражения; в ходеучебногодиалога и (или) дискуссии задаватьвопросы посуществу 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 произошедшейситуации; 

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 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, 

выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработынаурокелитературыиво 



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. 

 

 

2.2.2.3. Роднойязык(русский) 

Изучениепредметнойобласти"Роднойязыкироднаялитература"должнообеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщениеклитературномунаследиюсвоегонарода; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владенияроднымязыкомвовсейполнотеегофункциональныхвозможностейвсоответствииснормамиустной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны 

отражать: 

Роднойязык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования; 

3) использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыка; 
4) расширениеисистематизацию научныхзнанийородномязыке;осознаниевзаимосвязиегоуровнейи 

единиц; освоениебазовых понятийлингвистики,основных единици грамматических категорий родногоязыка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматическихсредств длясвободноговыражениямыслей и чувств на родномязыкеадекватноситуации и 
стилю общения; 

7) овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологииродногоязыка,основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность. 

Четвёртый год обучения 

Раздел1.Языкикультура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского(общеславянского) 

языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова 

как база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычнаялексикавразговорнойречи,дисплейныхтекстах,современнойпублицистике. 
Речевойэтикет.Благопожеланиекакключеваяидеяречевогоэтикета.Речевойэтикетивежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние 

другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика беседу 

русских и других народов. 

Раздел2.Культураречи( 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

шипящих;безударный [о] в словахиностранногопроисхождения; произношениепарныхпотвердости-мягкости 



согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношениесочетания чн и чт;произношениеженских отчеств на -ична, -инична;произношениетвёрдого[н] 

перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичныеакцентологическиеошибкивсовременнойречи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 
публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным;согласование определения в 
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих 
братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевойэтикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевыхформул. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст Язык 

и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективныеприёмыслушания.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтапыработы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Тексткак единицаязыкаиречи 

Структурааргументации:тезис,аргумент.Способыаргументации.Правилаэффективнойаргументации. 
Причинынеэффективнойаргументациивучебно-научномобщении. 

Доказательствоиегоструктура.Прямыеикосвенныедоказательства.Видыкосвенныхдоказательств. 
Способыопровержениядоводовоппонента:критикатезиса,критикааргументов,критикадемонстрации. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

Пятый год обучения 

Раздел1.Языкикультура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых 

слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость.Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов 

и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 
примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание 

новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 

области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 
словарях. 

Нарушениеорфоэпическойнормыкакхудожественныйприём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 
избыточностью. 



Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормывсовременныхсловарях. 
Словарныепометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки.Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлогапо с 
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 

Нормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов‚предложенийскосвеннойречью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений:постановка рядом двух однозначных союзов(но 

и однако, чтоибудто, чтоикак будто)‚ повторениечастицы быв предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 
Отражениевариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях исправочниках. 

Словарные пометы. 

Речевойэтикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст Язык 

и речь. Виды речевой деятельности 
РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 

Контактноеидистантноеобщение. 

Тексткак единицаязыкаиречи 
Видыпреобразованиятекстов:аннотация,конспект.Использованиеграфиков,диаграмм,схемдля представления 

информации. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 
Официально-деловойстиль.Деловоеписьмо,егоструктурныеэлементыиязыковыеособенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистическийстиль.Проблемныйочерк. 

Языкхудожественной литературы. Диалогичность вхудожественном произведении.Текст и 
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне основного 

общего образования 

Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

 

Личностные результаты освоения программы по родному (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. 

Личностные результаты освоения программыпо родному (русскому) языку для основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

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

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

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, отраженными в литературных произведениях, написанных нарусском 

языке; 

неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 



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; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи; активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтерство); 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

пониманиеролирусскогоязыка какгосударственногоязыка РоссийскойФедерациииязыка межнационального 

общения народов России; 

проявлениеинтереса кпознаниюрусскогоязыка, кистории и культуреРоссийской Федерации,культуресвоего 

края, народов России в контексте учебного предмета "Родной (русский) язык"; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины- России, к науке, искусству, 

боевымподвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюи памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства, роли этническихкультурныхтрадицийинародного 

творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценности жизни сиспользованием собственногожизненногои читательскогоопыта; 

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 навыки безопасного поведения в Интернет-среде в процессе 

языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать свое 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; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправана ошибкуитакогожеправадругогочеловека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

населенногопункта, родногокрая) технологической исоциальной 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; 



осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний изобластисоциальных иестественныхнаук длярешениязадач вобласти 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформированноепри знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойи социальной 

сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; 

овладениеязыковойичитательскойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики языкового образования; 

установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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 другойкультурной 

среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 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; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетенций, планировать свое развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознаватьстрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящиеизменения и ихпоследствия, опираясь 

на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияиде

йствия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,находитьпозитивноевсложившейся ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийипроцессов; 



устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

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 учетом самостоятельно 

выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулировать вопросы, фиксирующиенесоответствиемеждуреальными желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

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

оцениватьна применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистическогоисследования 

(эксперимента); 

самостоятельноформулировать обобщения и выводы порезультатам проведенногонаблюдения, 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 учетом 

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 нем 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 учетом поставленных целей; 

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

информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст, презентация,таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

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 диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных 

текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,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 проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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 планировать и выполнять действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, обобщать мнения 

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

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и иные); 

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 каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); 

самостоятельносоставлять алгоритм решения задачи (илиегочасть),выбиратьспособ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельносоставлятьплан действий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптироватьрешениек меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, понимать причиныкоммуникативных 

неудач и предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

речевую ситуацию, регулировать способ выражения собственных эмоций. 



Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчастьрегулятивных универсальных 

учебных действий: 

осознанноотноситьсякдругомучеловекуи егомнению,признаватьсвоеи чужоеправона ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

 

2.2.2.4. Роднаялитература(русская) 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особогоспособа познанияжизни; 3) обеспечениекультурной самоидентификации, осознаниекоммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разныхжанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Раздел1.Средствахудожественнойизобразительности 

Литературный язык и стиль художественной литературы. Значение средств художественной 

изобразительности. 

Значениесредствлексики.Изобразительныеивыразительныевозможностиязыка Семантика 
средств синтаксиса 

Раздел 2. Словесные средства выражения комического Языковые средства создания комического эффекта. 

Раздел3.Произведениеискусствасловакакединствохудожественногосодержанияиегословесного выражения 

Своеобразие языка эпического произведения. Разновидности авторского повествования. Языковые средства 

изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом произведении. Языковые средства 
изображения жизни и выражения точки в зрения автора драматическом произведении. Жанры лиро-эпических 

произведений 

Раздел4.Взаимовлияниепроизведенийсловесности 

ВоздействиеБиблиинарусскуюлитературу.ВлияниенароднойсловесностиналитературуЭпиграф.Цитата. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровне основного 

общего образования 

Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

 

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития. 

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровне основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширением опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 



готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

активное участие вжизнисемьи,образовательнойорганизации,реализующейпрограммыосновногообщего 

образования, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство,помощьлюдям,нуждающимсявней); 

2) патриотическоговоспитания: 

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; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства, роли этническихкультурныхтрадицийинародного 

творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявИнтернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправана ошибкуитакогожеправадругогочеловека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

реализующей программы основного общего образования, населенного пункта, родного края) технологическойи 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 



интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприменения изучаемого 

предметного знания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностии развитие 

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобласти 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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойи социальной 

среды; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

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 ко взаимодействию в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, воспринимать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды, обществаиэкономики; 

умение оцениватьсвои действияс учетомвлиянияна окружающую среду,достиженияцелейи преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиих последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияиде

йствия; 

формулироватьиоценивать риски ипоследствия,формироватьопыт,находитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

В результатеизучения родной (русской) литературы на уровнеосновного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачивыявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данныхи 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособ решения учебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов решения,выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации,объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт, несложный эксперимент, небольшоеисследованиепо 

установлениюособенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательных универсальных 

учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ представления; 

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

информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальную формупредставления информациии иллюстрироватьрешаемыезадачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных 

действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения; выражать 

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе формулировать 

свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство позиций; 



публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностейаудиторииив 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикакчастькоммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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 ее достижению: распределятьроли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповых 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; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

самостоятельносоставлять алгоритм решения задачи (илиегочасть),выбиратьспособ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенному опыту, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективыв деятельностьна основе новыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоциональногоинтеллектакакчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебяна местодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчастьрегулятивных универсальных 

учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоеправонаошибкуи такоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 



открытостьсебеи другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

 

 

2.2.2.5. Иностранныйязык(английскийязык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитиеиноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 
письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как сносителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 
систематизироватьимеющийсяязыковойиречевойопытоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,«Музыка», «Изобразительноеискусство» и 

др. 

Содержаниеучебногопредмета«иностранныйязык(английскийязык)в8классе: 

Коммуникативные умения. 

 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевиды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека(литературногоперсонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещениеврача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьнаяжизнь, школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним. Посещениешкольной библиотеки 

(ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Видыотдыха вразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условияпроживаниявгородской(сельской)местности.Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет).Роднаястранаистрана(страны) изучаемого 

языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:ученые,писатели,поэты,художники, музыканты, 

спортсмены. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестиразныевидыдиалогов(диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов): 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность,вежливосоглашатьсянапредложениеиотказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог -побуждениекдействию: обращатьсяспросьбой, вежливосоглашаться(несоглашаться)выполнить просьбу, 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов,выражатьсвое 

отношениекобсуждаемымфактамисобытиям, запрашиватьинтересующуюинформацию,переходитьс 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 



Объемдиалога -до7репликсостороныкаждогособеседника. Развитие 

коммуникативных умений монологической речи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтипов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактера реального 

человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение); 

выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному(прочитанному); изложение 

(пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияв рамках 

тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объеммонологическоговысказывания-9-10фраз. 

Аудирование. 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная 

(невербальная)реакциянауслышанное,использованиепереспросаилипросьбыповторитьдляуточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманияна слухнесложныхаутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуютему (идею) и 

главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной,прогнозироватьсодержаниетекста поначалуаудирования,игнорироватьнезнакомыеслова, не 

существенные для понимания основного содержания. 

Аудированиеспониманиемнужной(интересующей,запрашиваемой)информациипредполагаетумение 

выделятьнужную(интересующую,запрашиваемую)информацию,представленнуювэксплицитной(явной) форме, 

в воспринимаемом на слух тексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения, рассказ, 

сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста (текстов)дляаудирования-до2 минут. 

Смысловоечтение. 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанровистилей, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличной глубинойпроникновениявихсодержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основногосодержания, спониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 

Чтениес пониманием основногосодержания текста предполагает умения: определять тему(основную мысль), 

выделятьглавныефакты(события)(опускаявторостепенные),прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку 

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания,пониматьинтернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 

прочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения 

полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода),устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 



Текстыдлячтения:интервью,диалог(беседа),рассказ,отрывокизхудожественногопроизведения,отрывокиз статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт,меню,электронноесообщениеличногохарактера,стихотворение. Объем 

текста (текстов) для чтения - 350 - 500 слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкети формуляров:сообщениеосебеосновныхсведений всоответствии снормами,принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера всоответствииснормаминеофициальногообщения, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка. Объем письма - до 110 слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясиспользованиемобразца,плана, таблицыи(или) прочитанного 

(прослушанного) текста. Объем письменного высказывания - до 110 слов. 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслух,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесловс 

соблюдением правильногоударения и фразс соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах,чтениеновыхсловсогласноосновнымправилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов, построенныхнаизученномязыковомматериале, с 

соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера, отрывокизстатьинаучно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). 

Объемтекстадлячтениявслух-до110слов. 

Графика, орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятойприперечислениииобращении,привводныхсловах,обозначающихпорядокмыслейи их 

связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the onehand, on the other hand), 

апострофа. 

Пунктуационноправильновсоответствииснормамиречевогоэтикета, принятымивстране (странах) изучаемого 

языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическаясторона речи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов, словосочетаний, 

речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объем - 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, 

изученныеранее)и1250лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая1050лексическихединиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: -ance/-ence(performance/residence), -ity(activity); - ship 

(friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образованиеименприлагательныхприпомощи -edи-ing(interested/interesting); 

конверсия: 

образованиеименисуществительногоотнеопределеннойформыглагола(towalk -awalk); образование 

глагола от имени существительного (a present - to present); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich -therich). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Наиболеечастотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 



Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформи 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingtheroad.). 

Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительныепредложенияв косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласованиевременврамкахсложного предложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police),сосказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкции be/get usedto+ инфинитивглагола,be/get usedto+ инфинитивглагол,be/get usedtodoing something, 

be/get used to something. 

Конструкцияboth...and... 

Конструкциисглаголамиtostop,toremember, toforget (разницавзначении tostopdoingsmthи tostoptodo smth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfectTense, Present 

Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени). Наречия 

too - enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothingидругие), none. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально- 

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны(стран)изучаемогоязыка, основныхсоциокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 

содержания. 

Пониманиеречевыхразличийвситуациях официальногоинеофициальногообщенияврамкахотобранного 

тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учетом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери,Дняблагодаренияи других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка  

(достопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми),сдоступнымивязыковомотношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществлениемежличностногои межкультурногообщениясиспользованиемзнаний онационально- культурных 

особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка:символики, 

достопримечательностей,культурныхособенностей(национальныепраздники,традиции),образцовпоэзиии прозы, 

доступных в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка (культурныеявления,события, 

достопримечательности); 

краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка (ученых, 

писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других людях); 

оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

Использованиепри чтениииаудированииязыковой,в томчислеконтекстуальной, догадки,использованиепри 

говорениииписьмеперифраз(толкование),синонимическиесредства,описаниепредметавместоегоназвания, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых  

собеседникомжестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 



Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов, явлений,процессов, ихэлементови основных 

функций в рамках изученной тематики. 

 

Содержаниеобученияв9классе 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Конфликтыиихразрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музыка,музей,спорт,живопись; компьютерные 

игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещениеврача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их 

решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Видыотдыха вразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам.Транспорт. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Климат,погода.Стихийные бедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 

государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 

включающийразличныевидыдиалогов (этикетный диалог,диалог -побуждениекдействию, диалог-расспрос), 

диалог - обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог - побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать свое 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог - обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать ее, высказывать свое согласие 

(несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объемдиалога -до8репликсостороныкаждогособеседникав рамкахкомбинированногодиалога,до6реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках диалога - обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 



описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного(прослушанного)текстасвыражениемсвоегоотношения 

к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения врамках 

тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц или без их использования. 

Объеммонологическоговысказывания-10-12фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, использование переспроса или просьбы повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

При опосредованном общении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманияна слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 

(идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (A2 - допороговому 

уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста (текстов)дляаудирования-до2 минут. 

Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему (основную мысль), 

выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональныеслова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения  

полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурногоанализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 



изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (A2 - допороговому уровню 

по общеевропейской шкале). 

Объемтекста (текстов)длячтения-500-600слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкет и формуляров: сообщение осебе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронногосообщенияличногохарактеравсоответствииснормаминеофициальногообщения, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка (объем письма - до 120 слов); 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясиспользованиемобразца,плана,таблицыи(или)прочитанного/прослу

шанного текста (объем письменного высказывания - до 120 слов); 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного(прослушанного)текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объем-100-120слов). 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявпрослушанныхтекстахили услышанных 

высказываниях. 

Чтениевслухнебольшихтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-популярного характера, 

рассказ, диалог (беседа). 

Объемтекста длячтениявслух-до110слов. 

Графика, орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и 

их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объем - 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, 

изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 



глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

именприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

именсуществительныхспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-; 

словосложение: 

образование сложных существительных путем соединения основы числительного с основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путем соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); 

образованиесложныхприлагательныхпутемсоединенияосновыприлагательногососновойпричастия настоящего 

времени (nice-looking); 

образованиесложныхприлагательныхпутемсоединенияосновыприлагательногососновойпричастия прошедшего 

времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool - to cool). Многозначность лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 

аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,atlast,etc.). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксических 

конструкций английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(I wanttohavemyhair cut.). Условные 

предложения нереального характера (Conditional II). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer.../I'dprefer.../I'drather.... 

Конструкция I wish ... 

Предложениясконструкцией either...or,neither...nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядокследованияименприлагательных(nicelongblondhair). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и 

письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и 

проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого 

языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.  

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально- культурных 

особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдениенормвежливостивмежкультурномобщении. 

Развитие умений: 

писатьсвоиимяифамилию,а такжеимена ифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомязыке; правильно 

оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлятьэлектронное сообщение личногохарактеравсоответствиис нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 



кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) изучаемого языка(ученых, 

писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и 

письме - перифраза (толкования), синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемыхсобеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов.Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов,план

а. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

основного общего образования 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойи 

воспитательной деятельности организациивсоответствиистрадиционнымироссийскими социокультурнымии 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ееосновеи впроцессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,организации,местногосообщества,родногокрая,страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство,помощьлюдям,нуждающимсявней); 

2) патриотическоговоспитания: 

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; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 



готовность оцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступки других людей спозициинравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства, роли этническихкультурныхтрадицийинародного 

творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявИнтернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправана ошибкуитакогожеправадругогочеловека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

пункта,родногокрая)технологической исоциальной направленности, способностьинициировать,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; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучетом личных и 

общественных интересов, и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобласти 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 своейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойи социальной 

сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 



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 взаимодействовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместнойдеятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а такжеоперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния наокружающую среду, достижений целей и 

преодолениявызовов, возможных глобальных последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиих последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияиде

йствия; 

формулироватьиоценивать риски ипоследствия,формироватьопыт,находитьпозитивное впроизошедшей ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачивыявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данныхи 

наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособ решения учебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов решения,выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

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; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт, несложный эксперимент, небольшоеисследованиепо 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между 

собой; 



оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ представления; 

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

информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальную формупредставления информацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированность когнитивных 

навыков у обучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных 

действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения; выражать 

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе формулировать 

свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностейаудиторииив 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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 ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 



Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

У обучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак часть регулятивныхуниверсальных 

учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

самостоятельносоставлять алгоритм решения задачи (илиегочасть),выбиратьспособрешения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальных учебных 

действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенному опыту, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективыв деятельностьна основе новыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоциональногоинтеллектакакчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебяна местодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчастьрегулятивных универсальных 

учебных действий: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению;признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправо другого; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; открытость 

себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

 

2.2.2.6. Второйиностранныйязык(немецкийязык) 

Содержаниеобученияв9классе Коммуникативные 

умения. 

 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешность и характер человека. 

Досугиувлечения(хобби)современногоподростка(чтение,кино,театр,музыка,музей,спорт,живопись, компьютерные 

игры). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещениеврача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Молодежная мода. 



Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их 

решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Видыотдыха вразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииииностраннымстранам. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Климат,погода.Стихийные бедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 

государственные деятели, писатели, поэты. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 

включающийразличныевидыдиалогов (этикетный диалог,диалог -побуждениекдействию, диалог-расспрос), 

диалог - обмен мнениями: 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 



диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос - сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать свое 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог - обмен мнениями - выражать свою точку зрения и обосновывать ее, высказывать свое согласие 

(несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объемдиалога -до5репликсостороныкаждогособеседникав рамкахкомбинированногодиалога,до5реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках диалога - обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи - создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествование(сообщение),рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного(прослушанного)текстасвыражениемсвоего отношения 

к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения врамках 

тематического содержания речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц или без их использования. 

Объеммонологическоговысказывания-7-9фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально (невербально) 

реагировать на услышанное, использовать переспрос илипросьбуповторить для уточнения отдельныхдеталей. 

При опосредованном общении: дальнейшееразвитиевосприятияи пониманияна слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 

(идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (A2 - допороговому 

уровню по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста (текстов)дляаудирования-до1,5 минут. 

Смысловоечтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления, с различной глубиной проникновения вих содержание в  

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием. 



Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему (основную мысль), 

выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональныеслова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения ее значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения 

полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурногоанализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (A2 - допороговому уровню 

по общеевропейской шкале). 

Объемтекста (текстов)длячтения-250-300слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана(тезисов)устногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкет иформуляров:сообщать осебе основныесведения (имя,фамилия,пол, возраст,гражданство, адрес, 

увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронногосообщенияличногохарактеравсоответствииснормаминеофициальногообщения, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка (объем письма - до 90 слов); 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясиспользованиемобразца,плана,таблицыи(или)прочитанного 

(прослушанного) текста (объем письменного высказывания - до 90 слов); 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного(прослушанного)текста; письменное 

представление результатов выполненной проектной работы (объем - 90 слов). 

Языковыезнанияиумения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объемтекста длячтениявслух-до100слов. 

Графика, орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконце предложения, 

запятой при перечислении. 

Пунктуационноправильноевсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране(странах) изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическаясторона речи. 



Распознавание и употребление в устной речи и письменном тексте лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в немецком языке нормы лексической сочетаемости. 

Объем - 850 лексических единиц для продуктивного использования (включая 700 лексических единиц, 

изученных ранее) и 900 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 850 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов -ie(dieBiologie), -um(dasMuseum); 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar (lesbar). 

Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредства связивтекстедляобеспеченияегоцелостности(zuerst,denn,zumSchlussи другие). 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойречииписьменномтекстеизученныхморфологическихформисинтаксических 

конструкций немецкого языка. 

Различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Глаголывовременныхформахстрадательногонаклонения( , ). 

Придаточныеотносительныепредложения,вводимыеотносительнымиместоимениямивименительномивинительном 

падежах. 

Образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt. 

Придаточныеотносительныепредложениясwo,was,wie. Придаточные 

предложения цели с союзом damit. 

Сложноподчиненныепредложениявремениссоюзомnachdem. 

Инфинитивный оборот Infinitiv + zu. 

Инфинитивныйоборотum...zu+ Infinitiv. 

ОбразованиебудущеговремениFuturI:werden+Infinitiv. Глагол 

lassen + Akkusativ + Infinitiv. 

ГлаголlassenвPerfekt. 

Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob- ). 

Склонение прилагательных. 

Указательныеместоименныенаречияda(r)+наречия(davor,dabei,daraufидругие). 

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий. 

Возвратныеместоимениявдательномивинительномпадежах. Предлог 

родительного падежа wegen. 

Указательныеместоименияderselbe,dasselbe,dieselbe,dieselben. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде, знание и использование в устной и 

письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного 

тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и 

прозы, доступных в языковом отношении. 

Формированиеэлементарногопредставленияоразличныхвариантахнемецкогоязыка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учетом. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Соблюдение норм вежливости в межкультурном 

общении. 

Развитиеумений: 

писатьсвоеимяифамилию,а такжеимена ифамилиисвоихродственниковидрузейнанемецкомязыке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 



правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характеравсоответствиис нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану(страны)изучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка (основные 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании, достопримечательности); 

краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны(стран)изучаемогоязыка (ученых, 

писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах); 

оказыватьпомощьиностраннымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, при говорении и 

письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемыхсобеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказываний,ключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основных функций в рамках изученной тематики. 

 

В результате изучения второго иностранного (немецкого) языка у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметныеи предметныерезультаты, отвечающиетребованиям ФГОС к освоениюосновной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единствеучебной 

и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания, и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ееосновеи впроцессереализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,организации,местногосообщества,родногокрая, 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 (волонтерство, помощь людям,нуждающимся 

в ней); 

2) патриотическоговоспитания: 

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; 



уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюи памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовность оцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступки других людей спозициинравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетическоговоспитания: 

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; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства, роли этническихкультурныхтрадицийинародного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи эмоциональногоблагополучия: 

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; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявИнтернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругихнеосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправана ошибкуитакогожеправадругогочеловека; 

6) трудовоговоспитания: 

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

пункта,родногокрая)технологической исоциальной 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 адаптироватьсяв профессиональной среде, уважениек трудуи результатам трудовой деятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобласти 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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойи социальной 

сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 



овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих деятельности 

возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группахи 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, 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 свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а такжеоперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

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

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия (выявлятьихарактеризовать 

существенные признаки объектов (явлений) как часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачивыявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данныхи 

наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособ решения учебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов решения,выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия (использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания) как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 



проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт, несложный эксперимент, небольшоеисследованиепо 

установлениюособенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательных универсальных 

учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев, выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, находить 

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

информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальную формупредставления информацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваетсформированность когнитивных 

навыков у обучающихся. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных 

действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения, выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения; выражать 

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе формулировать 

свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство позиций, 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностейаудиторииив соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.\ 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикакчастькоммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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 ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповых 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; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 



Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

самостоятельносоставлять алгоритм решения задачи (илиегочасть),выбиратьспособ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритмсучетомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте,проводитьвыборибратьответственностьза 

решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения, учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенному опыту, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективыв деятельностьна основе новыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели условиям. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоциональногоинтеллектакакчастьрегулятивныхуниверсальных 

учебных действий: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебяна местодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчастьрегулятивных универсальных 

учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого, принимать себя и других не осуждая, открытость себе и другим, осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

2.2.2.7. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

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 по истории 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 по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. Место истории в системе 

основного общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляетсобирательную 
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, 

способногоксамоидентификациииопределениюсвоихценностныхориентировнаосновеосмысленияи 



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, формированиеличностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

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 

событияхи явленияхпрошлогои настоящего, рассматриватьсобытияв соответствии спринципомисторизма, 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 классерекомендуетсяпредусмотреть14 часов на изучениемодуля"Введениев новейшую 

историю России". 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может 
варьироваться. 

Таблица1.Структураипоследовательностьизучениякурсовврамкахучебногопредмета"История" 

Класс Курсыврамкахучебногопредмета«История» Количество 
учебных 
часов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвеков.ИсторияРоссии.От 
РусикРоссийскомугосударства 

68 

7 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.КонецXV—XVIIв. 
ИсторияРоссии. РоссиявXVI—XVIIвв.:отвеликогокняжествак 
царству 

68 

8 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв.История России. 
Россия в конце XVII —XVIII в.: от царства к империи 

68 

9 Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX–началоХХв. 
ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX-началеХХв 

68 

9 Модуль«ВведениевНовейшуюисториюРоссии» 17 

 

 

Содержаниеобученияв8классе 

 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв. 

 

Введение. 

Век Просвещения. 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественныхнаукираспространениеидейрационализма. 

АнглийскоеПросвещение;Д.ЛоккиТ.Гоббс.Секуляризация (обмирщение)сознания.КультРазума.Франция 

- центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. Вольтера, Ш. Монтескье, 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". 

ГосударстваЕвропывXVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 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 просвещенного 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. 

БританскиеколониивСевернойАмерике:борьбазанезависимость. 

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 Д. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). 

Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатами независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация 

прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). 

Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов.Казнькороля.Вандея.Политическаяборьба вгодыреспублики.Конвенти"революционныйпорядок 

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. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 

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 духовнаяи 

светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 

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. Войныантифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальныезахваты 

европейских держав. 

СтраныВостокавXVIIIв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим III. 

Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение 

британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система 

управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. "Закрытие" Китая для иноземцев. 

Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII-XVIIIв.:отцарствакимперии. 

Введение. 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI. 



. 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. 

Стрелецкиебунты. Хованщина. Первыешаги на путипреобразований. Азовскиепоходы. Великоепосольствои его 

значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической индустриина 

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. 

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия, повышениеегороли вуправлениистраной.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. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.ВосстаниявАстрахани, Башкирии, на 

Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление.  Битва 

при деревне Лесная и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у 

мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мири 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". Созданиесети 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,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного 

тайногосовета. Крушениеполитической карьеры А.Д.Меншикова.Кондиции"верховников"и приходквласти 

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 подсуверенитет 

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. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россияв1760 -1790-хгг.ПравлениеЕкатериныII иПавла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. "Просвещенный 

абсолютизм", его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложеннойкомиссии. 

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.Привлечениепредставителейсословийкместномууправлению.Созданиедворянскихобществв 



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 вольнонаемный 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 

Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков, победы 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. Потемкин. 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 ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 

политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

"просвещенного абсолютизма" и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о "трехдневной барщине". Политика по отношению к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурноепространство РоссийскойимпериивXVIIIв. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народовРоссии 

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 Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

Культура ибытроссийских сословий.Дворянство:жизньибытдворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство. 



Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-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 городе Санкт-Петербурге и г. Москве, Института благородных девиц в 

Смольном монастыре. Сословныеучебныезаведения для юношества из дворянства. Московский университет - 

первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки города Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре города 

Москвы и города Санкт-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 городе 

Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. 

Нашкрай вXVIII в. 

Обобщение. 

 

Содержаниеобученияв9классе 

 

Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX-началоXXв. 

 

Введение. 

ЕвропавначалеXIXв. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 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. Распространениесоциалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные 

и национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий. 

Политическоеразвитиеевропейских странв1815-1840-егг. 

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. 

СтраныЕвропыи СевернойАмерики всерединеXIX-началеXXв. 

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. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Д. 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 вовторой половинеXIX - началеXX в. Габсбургскаяимперия: 

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., ее итоги. 



Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. 

Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX-началеXXв. 

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. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX-началеXXв. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная борьба: 

задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. ВлияниеСШАна страныЛатинской Америки. Традиционныеотношения; латифундизм.Проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение. 

СтраныАзиивXIX-началеXXв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие Японии". Реставрация Мэйдзи. 

Введениеконституции.Модернизациявэкономикеи социальныхотношениях. Переходкполитикезавоеваний. 

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. 

Революция1905-1911г.вИране. 

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. 

НародыАфрикивXIX-началеXXв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения в 

странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

РазвитиекультурывXIX-началеXXв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX 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 XX 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. 

МеждународныеотношениявXIX-началеXXв. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и политика 

союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальныезахватыи колониальные империи. Старыеи новыелидеры 

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 XX в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские 

войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX -началеXXв. 

Введение. 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм. 

Проектылиберальных реформАлександраI.Внешние ивнутренние факторы.Негласныйкомитет.Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии.Война РоссиисФранцией1805-1807гг.Тильзитскиймир.Война соШвецией1808 

- 1809гг.и присоединениеФинляндии. Война сТурцией и Бухарестский мир1812г. Отечественнаявойна 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. 



Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: 

Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстаниедекабристов14декабря1825г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм. 

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. Киселева 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. 

Общественнаяжизньв1830 -1850-егг. Рольлитературы, печати, университетоввформированиинезависимого 

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. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

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. 

НародыРоссии впервойполовинеXIXв. 

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. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII. 

Реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская 

реформа 1861 г. и ее 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 политикиимперии. ЗавершениеКавказской войны. ПрисоединениеСредней Азии. 

Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в1880-1890-хгг. 

"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. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический 

прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии. 

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 ее 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. 

РоссиянапорогеXXв. 

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.Разложениесословных структур. Формированиеновых социальныхстрат. 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. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-японскаявойна1904- 1905 гг. 

Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

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 слоев, солдат и 

матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политическиепартии, массовыедвижения и их лидеры. Неонародническиепартии 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 подъем. 

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. 

НашкрайвXIX-началеXXв. 

Обобщение. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнеосновногообщегообразования 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

 

1) в сферепатриотического воспитания: осознаниероссийской 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, кнауке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигами 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;готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ;уважениеправ,свободи 

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 своеповедениеи поступки, а такжеповедениеи поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, осоциальном, культурном и нравственном опытепредшествующих 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 народноготворчества; 

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 сферетрудового воспитания: пониманиена основезнания истории значения трудовой деятельности людей 

как источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважениек трудуи результатамтрудовой деятельности человека; определениесферы  



профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой; осознаниеглобальногохарактера экологических проблем современногомира и необходимости защиты 

окружающей среды; активноенеприятиедействий,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. 

Врезультатеизучения истории на уровнеосновногообщегообразованияуобучающегося 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: 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытий; 

сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

систематизироватьианализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкциюисторическихсобытий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

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 изисточника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

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: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовременноммире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличие исходствовысказываемых оценок; 

выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальномокружении. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкакэффективногосредства достижения 

поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе - на 

региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды. 

У обучающегося будут сформированы умения вчасти регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа решения); 



владетьприемамисамоконтроля-осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценкиполученных результатов; 

вноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникшихтрудностей. 

У обучающегося будут сформированы умения всфере эмоционального интеллекта,пониманиясебя и других: 

выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторическихситуацияхи окружающей 

действительности); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастниковобщения. 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) базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории; 

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 с 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 приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в 

отечественной и всемирной истории; 

8) способностьприменятьисторическиезнаниякакосновудиалога вполикультурнойсреде,взаимодействовать с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

9) осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира; 

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):читатьисторическуюкартусиспользованиемналегенду,находитьипоказыватьнаисторической 



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; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признакиисторических 

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)своеотношениеи оценкунаиболеезначительныхсобытий иличностей 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 5 - 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. 

Содержаниеучебногомодуля"ВведениевНовейшуюисториюРоссии" 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. по 

настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. Февральская и Октябрьская революции 
1917 г. 

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 кмирной 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 дляпобеды!":мобилизациясилнаотпорврагуиперестройкаэкономикинавоенныйлад.Битваза 



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. 

Юныегерои фронта итыла. 

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. 

БитвазаБерлин.БезоговорочнаякапитуляцияГерманиииокончаниеВеликойОтечественнойвойны. 
Разгром милитаристской Японии. 

3сентября-окончаниеВтороймировойвойны.ИсточникиПобедысоветскогонарода.Выдающиеся полководцы 
Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. 

ЛюдскиеиматериальныепотериСССР.Всемирно-историческоезначениеПобедыСССРвВеликой Отечественной 

войне. 
ОкончаниеВторой мировой войны.Осуждениеглавныхвоенных преступников ихпособников (Нюрнбергский, 
Токийский и Хабаровский процессы). 

ПопыткиискаженияисторииВтороймировойвойныиролисоветскогонародавпобеденадгитлеровской Германией и её 

союзниками. 

КонституцияРФозащитеисторическойправды.Города-герои.Днивоинскойславыипамятныедатыв России. 

УказыПрезидента Российской Федерацииобутверждении почётных званий"Города воинской славы","Города 

трудовой доблести", а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9мая1945г.-ДеньПобедысоветскогонародавВеликойОтечественнойвойне1941-1945гг.Парадна Красной площади и 
праздничные шествия в честь Дня Победы. 

Акции"Георгиевскаяленточка"и"Бескозырка",марш"Бессмертныйполк"вРоссииизарубежом.Ответственность за 

искажение истории Второй мировой войны. Распад СССР. 

СтановлениеновойРоссии(1992-1999гг.). 
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. "Парад 

суверенитетов". 

Принятие Декларациио государственномсуверенитете РСФСР. Референдумо 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). 
РоссиякакпреемникСССРнамеждународнойарене.РаспадСССРиегопоследствиядляРоссиии мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 -1993 гг.). Референдум по проекту 
Конституции. России. 

ПринятиеКонституцииРоссийскойФедерации1993г.иеёзначение. Сложные1990-егг. 

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 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 "СилаСибири", 
"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◻историческогообщества(РВИО).Историческиепарки"Россия-Мояистория". 

Военно◻патриотическийпарккультуры и 

отдыхаВооружённыхСилРоссийскойФедерации"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. 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 выпускника основной школы действовать на основе системы позитивных ценностных 

ориентаций. 
Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" ориентировано на следующие 

важнейшие убеждения и качества школьника, 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 законныхинтересов 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 

отношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,представлениеоспособахпротиводействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, 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, 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-нравственноговоспитания: ориентацияна моральныеценности и нормы в ситуацияхнравственного 

выбора,готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержаниеучебногомодуля"ВведениевНовейшуюисториюРоссии"такжеориентированонапонимание 
ролиэтническихкультурныхтрадиций- в областиэстетического воспитания, на формирование ценностного 

отношенияк здоровью,жизни иосознание необходимостиих сохранения,следования правилам безопасного 

поведениявинтернет-среде,активноеучастиеврешениипрактическихзадачсоциальнойнаправленности, уважение 

ктруду ирезультатамтрудовойдеятельности,готовностькучастиювпрактическойдеятельности экологической 
направленности. 

При освоении содержания учебногомодуля "Введениев 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 
коллективногоблагополучия,втомчислевходеовладенияязыковойичитательскойкультурой,основными 



навыками исследовательской деятельности. Важным такжеявляется подготовить выпускника основной школы 
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; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 
делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, индуктивных 
умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв междуреальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельноустанавливать 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; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию; 
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 следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхиз источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления 
(справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие); 

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

информационныхисточниках;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациии 
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. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных универсальных 

учебных действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения; выражать 

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

распознаватьневербальные средстваобщения,пониматьзначение социальныхзнаков,знатьираспознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе 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; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,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 следующие умения в части регулятивных универсальныхучебных 

действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуально,вгруппе,групповой); 



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

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;  

делать выбор и брать ответственность за решение; проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и 

рефлексии, к адекватной оценке и изменению ситуации; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, 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; 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); 

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастниковобщения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

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, 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 "Введение в Новейшую историю России" 

следует выделить: 
представления обучающихся онаиболеезначимыхсобытиях и процессах истории России XX — начала XXIв., 

основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению в 

различных учебных и жизненных ситуациях 

2.2.2.8. Обществознание 

Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная область "Общественно-научные 

предметы") (далеесоответственно - программа пообществознанию, обществознание) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительнаязаписка.Программапообществознаниюсоставленанаосновеположенийитребованийк 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в соответствии с 

Концепциейпреподаванияучебногопредмета"Обществознание",атакже сучётомфедеральнойпрограммы 
воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознаниеиграетведущуюрольввыполненииобразовательнойорганизациейфункцииинтеграции 

молодёживсовременноеобщество:учебныйпредметпозволяетпоследовательнораскрыватьучащимся 
подросткового возраста особенности современного общества, различныеаспекты 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 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. 

Целямиобществоведческогообразованиянауровнеосновногообщегообразованияявляются: 



воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответственности, правового 
самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов,приверженностиправовым 

принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапееё социализации - в подростковом возрасте, 

становлениееёдуховно-нравственной,политическойиправовойкультуры,социальногоповедения,основанногона 
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; 

владениеумениями функциональнограмотногочеловека (получатьизразнообразныхисточников икритически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоениеспособов познавательной,коммуникативной, практической деятельности, необходимых дляучастияв 

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 учебных часов составляет 136часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях в 7-9 

классах. 

 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Человеквэкономическихотношениях. 

 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и ее функции. Собственность. Производство - источник экономических благ. Факторы 

производства. Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиееформы.Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективностьпроизводства. Заработная 

плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании,кредитныесоюзы,участникифондового рынка). Услуги 

финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит, кредит,платежная карта,денежныепереводы,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 финансовыйплан. 

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. 

Человеквмирекультуры. 

Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. Современная 

молодежная культура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 



Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе.Образованиев Российской 

Федерации. Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийской Федерации. 

Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свободасовестиисвободавероисповедания. Национальные 

и мировые религии. Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаи общества. 

Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.Информационнаякультураиинформационная 

безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

 

Содержание обучения в 9 классе 

Человеквполитическомизмерении. 

Политикаиполитическаявласть.Государство-политическаяорганизацияобщества.Признакигосударства. Внутренняя 

и внешняя политика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика-основныеформыправления.Унитарноеифедеративное 

государственно-территориальное устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум.Политическиепартии,ихрольвдемократическом обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство. 

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 Российской Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Государственноеуправление.ПротиводействиекоррупциивРоссийскойФедерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации: 

республика, край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

КонституцияРоссийской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской 

Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений. 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп. Социальная 

мобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка. 

Социализация личности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероличленовсемьи. 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. 

Человеквсовременномизменяющемсямире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия глобализации, ее 

противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы ее 

улучшения. 

Молодежь-активныйучастникобщественнойжизни.Волонтерскоедвижение. 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/


Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаиспорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияввиртуальном пространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию 

 

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 

отношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе, представлениеоспособахпротиводействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство, 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: ориентацияна моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в 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;ответственноеотношениексвоемуздоровьюи установка на здоровый образжизни, осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иныхформ вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведенияв Интернет-среде, способностьадаптироватьсякстрессовымситуациями меняющимсясоциальным, 

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 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 

примененияизучаемогопредметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидля 



успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построениеиндивидуальной 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 задачвобласти окружающей среды, планированияпоступков 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, овзаимосвязях человека с природной и 

социальнойсредой;овладение языковойичитательскойкультуройкак средствомпознаниямира,овладение 

основныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальной 

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, повышатьуровень 

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 свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятиеи его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а такжеоперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

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

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивноев 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данныхи 

наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 



выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособ решения учебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов решения,выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвою позицию, 

мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшое исследование поустановлениюособенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования; 

самостоятельноформулировать обобщения и выводы порезультатам проведенногонаблюдения, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебных действий: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ представления; 

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

информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных 

действий: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения; выражать 

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

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе формулировать 

свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследования,проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностейаудиторииив соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизации какчасти регулятивныхуниверсальных 

учебных действий: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе, принятие 

решений в группе); 



самостоятельносоставлять алгоритм решения задачи (илиегочасть),выбиратьспособрешения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

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 ее достижению: распределятьроли, 

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 учетом 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 отчета 

перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективыв деятельностьна основе новыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебяна местодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоеправонаошибкуи такоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеи другим. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпообществознаниюнауровнеосновногообщегообразования 

должны обеспечивать: 

 

1) освоениеи применениесистемы знаний осоциальных свойствах человека, особенностях еговзаимодействия с 

другими людьми, важности семьи как базового социального института, характерных чертах общества; 

содержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующих общественныеотношения,включаяправовыенормы, 

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 политическойсферах 

жизни общества; основах конституционногостроя и организации государственной властив 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 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,прависвобод человека, семья,созидательный труд, служениеОтечеству, нормыморалии 

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 определенного 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 иприроды, 

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 наркоманиииалкоголизма для человека иобщества; 

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 определятьи аргументироватьсточки зрениясоциальныхценностей и нормсвоеотношениекявлениям, 

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) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлеченийизКонституцииРо

ссийскойФедерации идругих нормативных правовыхактов;умение составлятьна их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами 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 вИнтернете; 

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 ее 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, 

связанныесличнымифинансамиипредпринимательскойдеятельностью,дляоценкирисковосуществления 
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финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

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

для реализациии защитыправ человека и гражданина, правпотребителя (в том числепотребителя 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. 

 

2.2.2.9. География 

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. 

Пояснительнаязаписка 

Программа погеографии составлена на основетребований 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. 

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 структурированиеего 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 ориентированныхзнаний 

о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населенияи 
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 реализациикраеведческого 
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. 
Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

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; 

воспитаниеэкологической культуры, соответствующей современномууровнюгеоэкологическогомышления 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 
различныхисточниковгеографическойинформации,втомчислересурсовинформационно- 



телекоммуникационной 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. 

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 - 136 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 

классах и по 2 часа в 7классах 

 

Содержаниеобучениягеографиив8классе 

Географическое пространство России. 

ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии. 

История освоения изаселения территории современнойРоссиивXI -XVI вв.Расширениетерритории Россиив XVI 

- XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в XX в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа "Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт". 

ГеографическоеположениеиграницыРоссии. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. Морские и 

сухопутныеграницы,воздушноепространство, континентальный шельф иисключительнаяэкономическаязона 

Российской Федерации. Географическое положение России. Виды географического положения. Страны -соседи 

России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

ВремянатерриторииРоссии. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Практическаяработа "ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипокартечасовыхзон". 

Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 

ФедеративноеустройствоРоссии. СубъектыРоссийской Федерации,ихравноправиеи 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". 

ПриродаРоссии. 

ПриродныеусловияиресурсыРоссии. 

Природныеусловия и природныересурсы. 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". 

Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые. 

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". 

Климатиклиматическиересурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. Солнечная 

радиация и ее 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. 

КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии,иххарактеристики.Атмосферныефронты,циклоныи 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 

деятельностьнаселения.НаблюдаемыеклиматическиеизменениянатерриторииРоссиииихвозможныеследствия.С

пособыадаптациичеловекакразнообразнымклиматическимусловиямнатерриториистраны. 

Агроклиматическиересурсы.Опасныеинеблагоприятныеметеорологическиеявления.Наблюдаемые 

климатическиеизменения на территории России иих возможныеследствия. Особенности климата своего края. 

Практическиеработы:"Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды","Определениеи 

объяснениепокартамзакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,среднихтемпературянваряи 

июля,годовогоколичестваатмосферныхосадков,испаряемостипотерриториистраны","Оценкавлияния основных 

климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения".  

МоряРоссии. Внутренниеводыиводныересурсы. 

Моря как аквальные природные комплексы. 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 озера, 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-хозяйственныезоны. 

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-хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаимообусловленностьихкомпонентов. 

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, занесенные 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". 

НаселениеРоссии. 

ЧисленностьнаселенияРоссии. 

ДинамикачисленностинаселенияРоссиивXX-XXIвв.ифакторы,определяющиеее.Переписинаселения 

России.Естественноедвижениенаселения.Рождаемость,смертность,естественныйприростнаселенияРоссии 



и их географические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. 

Основные 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. 

Практическаяработа"Определениепостатистическимданнымобщего,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 населенных пунктов. Урбанизация в 

России. Крупнейшиегорода и городскиеагломерации.Классификациягородов почисленности населения.Роль 

городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и 

современные тенденции сельского расселения. 

НародыирелигииРоссии. 

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 республики 

автономных округов Российской Федерации". 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в географических 

районах и субъектах Российской Федерации и факторы, ее 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". 

ЧеловеческийкапиталРоссии. 

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. Индекс 

человеческого развития (далее - ИЧР) и его географические различия. 

Практическая работа "Классификация федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движения населения". 

 

Содержаниеобучениягеографиив9классе 

Хозяйство России. 

ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальнаяструктуры хозяйства страны, факторы ихформированияи развития. Группировка отраслей по 

их связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (далее - 

ЭГП) России как фактор развития ее хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее - ВВП) и валовой 

региональный продукт (далее - ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. Экономическиекарты. 

Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона 

хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегияпространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. N 207-р (далее - Стратегия пространственного развития Российской Федерации): цели, задачи, 

https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-13022019-n-207-r/strategiia-prostranstvennogo-razvitiia-rossiiskoi-federatsii/


приоритеты и направленияпространственногоразвитиястраны.Субъекты Российской Федерации, выделяемые в 

Стратегиипространственного развития Российской Федерации как "геостратегические территории". 

Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапиталапотерриториистраны.Условияи факторы 

размещения хозяйства. 

Практическая работа "Определение влияния географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства". 

Топливно-энергетическийкомплекс(далее-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 (далее - ВИЭ), их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады 

гидроэлектростанции (далее - ГЭС). Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные 

положения Энергетической стратегииРоссии на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 1523-р. 

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". 

Металлургическийкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве черных и цветных металлов. 

Особенности технологии производства черныхи цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных 

отраслей металлургического комплекса. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения Стратегииразвития черной и цветной металлургии России до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. N 4260-р. 

Практическая работа. "Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства предприятий 

металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)".  

Машиностроительныйкомплекс. 

Состав, местои значениев хозяйстве. МестоРоссии в мировом производствемашиностроительной 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. 

Практическаяработа.Выявлениефакторов,повлиявшихна размещениемашиностроительногопредприятия(по 

выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Химико-лесной комплекс. 

Химическаяпромышленность. 

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 стратегииразвития 

химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. 

Лесопромышленныйкомплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного комплекса. 

Лесозаготовительная, деревообрабатывающаяицеллюлозно-бумажнаяпромышленность. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Основные положения 

Стратегииразвития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. N 312-р (далее - Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-13022019-n-207-r/strategiia-prostranstvennogo-razvitiia-rossiiskoi-federatsii/
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Практическая работа "Анализ документов "Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года" (главы1,3 и11)и "Стратегияразвитиялесного комплексаРоссийскойФедерациидо 2030года" (главыIIи III, 

Приложения N 1и N 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса". 

Агропромышленныйкомплекс(далее-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. 

Географияважнейших отраслей: основныерайоныи центры. Пищеваяпромышленность и охрана окружающей 

среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей 

среды. Стратегияразвития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 

период до2030года,утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерацииот 8сентября 2022г. N 

2567-р. Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. "Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК". 

Инфраструктурныйкомплекс. 

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. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегияразвития транспорта России на период до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 3363-р. 

Федеральныйпроект"Информационнаяинфраструктура". 

Практические работы: "Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснениевыявленных различий","Характеристика туристско-рекреационного 

потенциала своего края". 

Обобщениезнаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. Стратегияпространственного развития 

Российской Федерации до 2025 года: основные положения. Новые формы территориальной организации 

хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 

экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережающего развития (далее - ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегияэкологической безопасности Российской 

Федерациинапериоддо2025года, утвержденнаяУказомПрезидента Российской Федерации от19апреля2017 г. N 

176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 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". 

РегионыРоссии. 

Западныймакрорегион(Европейскаячасть)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 экологическиепроблемы 

и перспективы развития.Классификациясубъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: "Сравнение экономико-географического положения (далее - ЭГП) двух географических 

районовстраныпоразнымисточникаминформации","КлассификациясубъектовРоссийскойФедерации 
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одного из географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных". 

.Восточныймакрорегион(Азиатскаячасть)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 уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: "Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям", "Выявление факторов размещения предприятий одного из 

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)". 

Обобщениезнаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации". 

Россиявсовременном 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 

Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса природных, 

культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее 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 иобъектам 

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: ориентацияна моральныеценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 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 учетом 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 

примененияразличныхисточниковгеографическойинформацииприрешениипознавательныхипрактико- 



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, безопасногои 

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 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 учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентацияна применениегеографических знаний для решения задачв 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: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессовиявлений; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографическихобъектов,процессовиявлений,основания для их 

сравнения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахиданныхнаблюденийсучетом предложенной 

географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениигеографическихобъектов,процессовиявлений; 

проводитьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографическойзадачи(сравниватьнескольковариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

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; 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 



самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможноедальнейшее развитиегеографических 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 учетом 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; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных 

действий: 

формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличныхвопросовв устных и 

письменных текстах; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальныхучебных 

действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять 

свою роль (с учетом предпочтенийивозможностей всех участников взаимодействия), участвоватьвгрупповых 

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: 

владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенному опыту; 

вноситькоррективыв деятельностьна основе новыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

принятие себя и других: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 



2.2.2.10. Математика 

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов объединено как в 

исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в 

относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных 
задач, историческая линия. 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не 

предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

 Множестваиотношениямеждуними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечноемножество. Подмножество. Отношениепринадлежности, включения, равенства.Элементы 

множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера. 

 Операциинад множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация 
операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

 Элементылогики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

 Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации). 

Содержаниекурсаматематикив7–9классах 

Алгебра 
Числа 

Рациональныечисла 
Множестворациональныхчисел.Сравнениерациональныхчисел.Действиясрациональнымичислами. Представление 
рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональныечисла 

Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Примерыдоказательстввалгебре. 

Иррациональностьчисла 

действительных чисел. 

.Применениевгеометрии.Сравнениеиррациональныхчисел.Множество 

Тождественные преобразования 
Числовыеибуквенныевыражения 

Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместопеременных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с 
натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы 

сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на 
множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращённого 

умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональныевыражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение 

алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 
алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразованиевыражений, содержащих квадратныекорни: умножение, 
деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравненияинеравенства 

Равенства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной. 
Уравнения 

Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравнений.Областьопределения уравнения 
(область допустимых значений переменной). 

Линейноеуравнениеиегокорни 

2 



fx gx

k 

x 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. 
Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратноеуравнениеиегокорни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула 
корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных 

уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от егодискриминанта. Биквадратныеуравнения. Уравнения, сводимыек линейными квадратным. 
Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональныеуравнения 

Решениепростейшихдробно-линейныхуравнений.Решениедробно-рациональныхуравнений. 
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида 

Уравнениявидаxna.Уравнениявцелых числах. 
Системы уравнений 
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Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными.Прямаякакграфическая интерпретация 
линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятиесистемыуравнений.Решениесистемыуравнений. 
Методырешениясистемлинейныхуравненийсдвумяпеременными:графическийметод,методсложения, метод 

подстановки. 

Системылинейныхуравненийспараметром. 
Неравенства 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинеравенствпризаданных значениях 

переменных. 
Неравенствоспеременной.Строгиеинестрогиенеравенства.Областьопределениянеравенства(область допустимых 

значений переменной). 

Решениелинейныхнеравенств. 
Квадратноенеравенствоиегорешения.Решениеквадратныхнеравенств:использованиесвойствиграфика квадратичной 

функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решениецелыхидробно-рациональныхнеравенствметодоминтервалов. 
Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы 

неравенств. 
ФункцииПонятие

функции 

Декартовы координаты наплоскости. Формированиепредставлений ометапредметном понятии «координаты». 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, 
получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в 

точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства , 

чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 
функции по её графику. 

Представлениеобасимптотах. 
Непрерывностьфункции.Кусочнозаданныефункции. 
Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов 
линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 

прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичнаяфункция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. 

Нахождениенулей квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 
монотонности. 

Обратнаяпропорциональность 

y
Свойствафункции .Гипербола. 

Графикифункций.Преобразованиеграфикафункции 
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Последовательностиипрогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решениетекстовыхзадач 
Задачинавсеарифметическиедействия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

Задачинадвижение, работуипокупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объёмов 

выполняемых работ при совместной работе. 

Задачиначасти,доли,проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. 

Логическиезадачи 
Решениелогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов, таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные 

представления о других методах решения задач (геометрические и графические методы).  

Статистикаитеориявероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение 

диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, 

диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана,наибольшееинаименьшеезначения. Мерырассеивания:размах, дисперсияистандартноеотклонение. 
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых 

величинах. 

Случайныесобытия 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных 

событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные 
опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположныесобытия, объединениеи пересечениесобытий. Правилосложения вероятностей. Случайный 

выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей 
независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементыкомбинаторики 
Правилоумножения, перестановки, факториалчисла. Сочетания и числосочетаний. Формула числа сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление 
вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайныевеличины 
Знакомствосослучайнымивеличинамина примерах конечных дискретных случайныхвеличин. Распределение 

вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших 

чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

программа учебного курса «Геометрия» в 7–9 классах (далее соответственно – программа учебного 
курса «Геометрия», учебный курс). 

Пояснительнаязаписка. 
Геометрия как один из основных разделов школьной математики, имеющий своей целью обеспечить 

изучение свойств и размеров фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного общего образования заключается в 
том, что обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. 
Целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как 

математических, такипрактических задач,встречающихся в реальной жизни.Обучающийся должен научиться 

определять геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти площадь земельного 

участка,рассчитатьнеобходимуюдлинуоптоволоконногокабеляилитребуемыеразмерыгаражадля 



автомобиля.Прирешениизадачпрактическогохарактераобучающийсяучитсястроитьматематическиемодели 
реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать полученный результат. 

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, мотивировать использовать 

определения геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и 
технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения», «Метод 

координат» и «Теорема Пифагора». 

Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические 

фигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»,«Декартовыкоординатынаплоскости»,  

«Векторы»,«Движенияплоскости»,«Преобразованияподобия». 
Общеечислочасов, рекомендованных для изучения учебногокурса «Геометрия»,– 204 часа: в 7 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв8классе. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и 
признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных 

отрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстреугольника. 
Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников.Применениеподобия при 

решении практических задач. 
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, 

ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 
ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзадач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое 
тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. 

Вписанныеи описанныечетырёхугольники. Взаимноерасположениедвух окружностей. Касаниеокружностей. 

Общие касательные к двум окружностям. 

Содержаниеобученияв9классе. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 
приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, 

коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для 

нахождения длин и углов. 
Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение 

окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин 

дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Параллельный 
перенос. Поворот. 

 

 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикехарактеризуются: 

 

1) патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением оматематических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(например,выборы,опросы),готовностьюкобсуждениюэтическихпроблем,связанныхспрактическим 



применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельностиученого; 

3) трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием 

важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и построением индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов ее развития и значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическоевоспитание,формированиекультуры здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

7) экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптациякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулироватьиоцениватьрискиипоследствия, 

формировать опыт. 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, применение логических, исследовательских 

операций, умений работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 



разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно 

доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

применять метод математической индукции, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, исследованиепоустановлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельноформулировать обобщения и выводы порезультатам проведенногонаблюдения, исследования, 

эксперимента, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешениязадачи; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным или сформулированным самостоятельно. 

Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциальныхнавыков 

обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения, ясно, точно,грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и 

полученным результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи,высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои 

возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения 

нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); выполнять 

свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды, оценивать качество 

результата и качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных 

навыков личности. 

У обучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак часть регулятивныхуниверсальных 

учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, групповое); 



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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учетом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи, 

самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретенному опыту. 

У обучающегося будут сформировано умение эмоционального интеллекта как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, давать эмоциональную оценку решения 

задачи 

 

2.2.2.11. Информатика 

Пояснительнаязаписка 

 

Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основногообщего образования,представленных в 

ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

 

Программа по информатике дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные характеристики учебного материала 

для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля 

(промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой 

аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ, тематического 

планирования курса учителем. 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счет развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества, понимания 

роли информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, 

решенными ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной 

безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, стремления к продолжению образования в области информационных технологий 

и созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 

Информатикавосновномобщемобразованииотражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности 

автоматизации информационных процессов в различных системах; 



основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление и 

социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения обучающегося, его 

жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и использования 

информационных технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 

способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основныезадачиучебногопредмета"Информатика"-сформироватьуобучающихся: 

пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифровогоокружения,представленияоб истории и 

тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающихвпрактическойдеятельности,дляих решения

 спомощью информационных технологий, умения и навыки формализованного описания 

поставленных задач; 

базовыезнанияобинформационноммоделировании,втомчислеоматематическоммоделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов 

решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми 

нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных 

технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют структуру 

основного содержания учебного предмета в виде следующих четырех тематических разделов: 

цифроваяграмотность; 

теоретическиеосновыинформатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

Общеечислочасов, рекомендованныхдляизученияинформатикина базовомуровне, -68часа:в8-9классе-34 часа (1 

час в неделю). 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Теоретическиеосновыинформатики. 

 

Системысчисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развернутая форма записи числа. 

Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римскаясистема счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему счисления. 

Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы 

и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные высказывания. 

Логические операции: "и" (конъюнкция, логическое умножение), "или" (дизъюнкция, логическое сложение), 

"не"(логическоеотрицание).Приоритетлогическихопераций.Определениеистинностисоставного 



высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические 

выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Понятиеалгоритма.Исполнители алгоритмов.Алгоритмкакплануправленияисполнителем. 

Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввидеблок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция "следование". Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция "ветвление": полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция "повторения": циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной 

цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при конкретных 

исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертежник. Выполнение алгоритмов вручную и 

на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования. 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с целыми числами: 

целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке программирования). 

Нахождение минимума и максимума из двух, трех и четырех чисел. Решение квадратного уравнения,имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговоевыполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод, выбор 

точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел. 

Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 

отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального 

числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка строк.Подсчет 

частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализалгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных, определение 

возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 

Содержаниеобученияв9классе 

Цифровая грамотность. 

 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности 

данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в глобальной 

сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в 

Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы).  

Работавинформационномпространстве. 



Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая служба, видео- 

конференц-связь и другие), справочные службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг. Облачные 

хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение 

как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Моделированиекакметодпознания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные (натурные) и 

информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. 

Оценка соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая 

матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей внаправленном 

ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры использования 

деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, программная 

реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнениемодели. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Разработкаалгоритмовипрограмм. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертежник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, реализующих 

типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования(Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными 

числами, в соответствии с формулой или путем ввода чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный 

поиск заданного значения в массиве, подсчет элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, минимального и 

максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, 

звука и другого). Примеры использования принципа обратной связи в системах управления техническими 

устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия 

автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и другие системы). 

Информационныетехнологии. 

Электронныетаблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешаннаяадресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчет значений, отвечающих заданному 

условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 



Информационныетехнологиивсовременномобществе. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, 

разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по 

анализу данных, системный администратор. 

Планируемыерезультатыосвоенияинформатикинауровнеосновногообщегообразования 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствами учебного предмета. 

 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимание 

значения информатики как науки в жизни современного общества, владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий, 

заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое 

поведениеи поступки, а такжеповедениеи поступки других людей спозиции нравственныхиправовых норм с 

учетом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

Интернете; 

3) гражданскоговоспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

4) ценностейнаучногопознания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

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

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формированиякультурыздоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на здоровый образ жизни,в 

том числеи за счет освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационныхи 

коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологическоговоспитания: 



осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учетом 

возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

8) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение универсальными 

учебными действиями - познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

умениеопределять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-следственныесвязи,строить 

логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи 

познавательных задач; 

самостоятельновыбиратьспособ решения учебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов решения,выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхили сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточников с 

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ представления; 

самостоятельновыбиратьоптимальную формупредставления информацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностейаудиторииив 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 

результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 



Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие 

решений в группе); 

самостоятельносоставлять алгоритм решения задачи (илиегочасть),выбиратьспособ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводитьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьза решение. 

2) самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформационнойдеятельности,даватьоценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективыв деятельностьна основе новыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебяна местодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

4) принятиесебяи других: 

осознавать невозможность контролировать все вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любымобъемаминформации. 

 

2.2.2.12. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у учащихся представлений о 

научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление учащихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 
научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у учащихся представлений о строении, 

свойствах, законах существования и движения материи, на освоение учащимися общих законов и 
закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.Учащиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оцениватьианализировать полученныерезультаты, сопоставлятьихс объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у учащихся умений безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у учащихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 
применениянаучныхзнанийфизикивжизниоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Математика», 

«Информатика»,«Химия»,«Биология»,«География»,«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности», 
«История»,«Литература»идр. 

Физикаифизическиеметодыизученияприроды 
Физика–наукаоприроде.Физическиетелаиявления.Наблюдениеиописаниефизическихявлений. Физический 
эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физическиезаконыизакономерности.Физикаитехника.Научныйметодпознания.Рольфизикивформировании 

естественнонаучной грамотности. 

Механическиеявления 
Механическое движение.Материальная точкакак модельфизического тела. Относительностьмеханического 

движения. Системаотсчета.Физическиевеличины,необходимыедляописаниядвиженияивзаимосвязьмежду 



ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 
падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 
Простыемеханизмы. Условияравновесиятвердоготела, имеющегозакрепленную осьдвижения. Моментсилы. 

Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия механизма. 
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и 

газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 
Атмосферноедавлениена различныхвысотах.Гидравлическиемеханизмы(пресс, насос). Давлениежидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны воднородных 

средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловыеявления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные 

состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела . 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природеи технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплотапарообразования 

и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 
(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитныеявления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость 
электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид 

материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и 

действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое 
напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное полепостоянных 
магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципырадиосвязи 

и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая 

система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 
Квантовыеявления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. 

Линейчатые спектры. 



ОпытыРезерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна опропорциональности массы и энергии. 

Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета- 

излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологическиепроблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияниерадиоактивныхизлучений на 
живые организмы. 

Строениеи эволюцияВселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

8класс 
1. Первоначальнныесведенияостроениивещества. 
2. Механическиесвойстважидкостейигазов(гидро-иаэростатика) 

3. Механическиесвойстватвердыхтел. 

4.Тепловыеявления 

5. Тепловыесвойствагазов,жидкостейитвердых тел. 
6. Электрическиеявления. 

7. Электрическийток. 

9класс 
Лабораторная работа №1 «исследование равноускоренного прямолинейного движения». 

Лабораторнаяработа№2«изучениеколебанийматематическогоипружинногомаятников».  

Лабораторнаяработа№3«измерениеускорениясвободногопаденияспомощьюматематического 
Маятника». 
Лабораторнаяработа№4«изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитов». Лабораторная 

работа №5 «сборка электромагнита и его испытание». 

Лабораторнаяработа№6«изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком». Лабораторная 

работа №7»изучение работы электродвигателя постоянного тока». 

Лабораторнаяработа№8«изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции». 
Лабораторная работа №9 «определение размеров лунных кратеров». 

Лабораторныеработы(независимооттематической принадлежности)делятсяследующиетипы: 

Проведение прямых измерений физических величин 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения). 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на 

протекание данных явлений. 

Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойспредставлениемрезультатовввидеграфика или 
таблицы. 

Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисравнениезаданных соотношений между 

ними). 

Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование. 
Любаярабочаяпрограммадолжнапредусматриватьвыполнение лабораторныхработвсехуказанныхтипов. Выбор 

тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 

Измерение размеров тел. 

Измерениеразмеровмалыхтел. 
Измерение массы тела. 

Измерениеобъематела. Измерение 

силы. 
Измерениевременипроцесса,периодаколебаний. 
Измерение температуры. 

Измерениедавлениявоздухавбаллонеподпоршнем. Измерение 

силы тока и его регулирование. 

Измерениенапряжения. 
Измерениеугловпаденияипреломления. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Измерение радиоактивного фона. 

Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра (косвенныеизмерения) Измерение 

плотности вещества твердого тела. 
Определениекоэффициентатренияскольжения. Измерение 
сопротивления. 

Определениеоптическойсилылинзы. 



Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженнойчастиотплотностижидкости,ее независимости 
от плотности и массы тела. 

Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади.Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)пообнаружениюфакторов,влияющи
хна протекание данных явлений 

Наблюдениезависимостипериода колебанийгрузананитиотдлиныинезависимостиотмассы. 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

Наблюдениезависимоститемпературыостывающейводыотвремени. 

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 

Наблюдениеявленияотраженияипреломлениясвета. 

Наблюдение явления дисперсии. 
Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметровивещества. 

Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойспредставлениемрезультатовввиде 

графика или таблицы. 

Исследованиезависимостимассыотобъема. 
Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости. Исследование 

зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 
Исследованиезависимостисилытренияотсилыдавления. Определение 
жесткости пружины. 

Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкостьтело. 

Определение момента силы. 
Измерениескоростиравномерногодвижения. 
Измерение средней скорости движения. 

Измерениеускоренияравноускоренногодвижения. Определение 

работы и мощности. 

Определениечастотыколебанийгрузанапружинеинити. Определение 
относительной влажности. 

Определениеколичестватеплоты. 

 

Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного общего образования 

Изучениефизикинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижениеличностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

 

Врезультатеизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегосябудут сформированы 

следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; 

ценностное отношение к достижениям российских ученых-физиков; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно-значимыхиэтическихпроблем,связанныхс практическим 

применением достижений физики; 

осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиученого; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еегармоничногопостроения,строгости,точности, лаконичности; 

4) ценностинаучногопознания: 

осознаниеценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, 

важнейшей составляющей культуры; 

развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних 

условиях; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправаудругогочеловека; 



6) трудовоговоспитания: 

7) активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,образовательнойорганизации,населенного 

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой; 

8) экологическоговоспитания: 

ориентацияна применениефизических знаний длярешения задачв области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектовфизическойнаправленности, открытость 

опыту и знаниям других; 

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 

потребность в формировании новых знаний, втом числеформулировать идеи, понятия, гипотезы офизических 

объектах и явлениях; 

осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики,втомчислес использованием 

физических знаний; 

оценкасвоихдействийсучетомвлияниянаокружающуюсреду,возможныхглобальныхпоследствий. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

физическим явлениям; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов, проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических 

величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов 

решения, выбор наиболее подходящего с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизическийэксперимент,небольшое исследование 

физического явления; 

оцениватьнаприменимостьидостоверность

 информацию,полученнуювходеисследованияилиэкспериме

нта; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

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

предложенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельновыбиратьоптимальную формупредставления информацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 



в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногофизическогоопыта(эксперимента,исследования,проекта). 

2) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной физической 

проблемы; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьдействияпоеедостижению:распределятьроли, обсуждать 

процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным участниками 

взаимодействия. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе, принятие 

решений группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритм решения физической задачиилипланаисследованиясучетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенному опыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидискуссиинанаучнуютему,пониматьмотивы, намерения и логику 

другого. 

4) принятиесебяи других: 

признавать своеправо на ошибку при решении физических задачили в утверждениях на научныетемы и такое 

же право другого. 

 
2.2.2.13. Биология 

Биологическое образование в основной школе обеспечиваетформирование биологической и экологической 

грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 
связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у учащихся ценностного отношения к 

объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Учащиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оцениватьианализировать полученныерезультаты, сопоставлятьихс объективными 
реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у учащихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,  



«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 
язык», «Литература» и др.Живые организмы. 

Биология–наукао живыхорганизмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практическойдеятельностилюдей.Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде.Бережноеотношениек 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 
и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 
животных, грибов и бактерий. 

Клеточноестроениеорганизмов. 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения 

клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 

Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразиеорганизмов. 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Средыжизни. 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно- 

воздушной среде. Приспособления организмов к жизнив водной среде. Приспособления организмов к жизнив 

почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир 
родного края. 

ЦарствоРастения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. 

Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений.Сезонные 
явления в жизни растений. 

Органыцветковогорастения. 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня.Видоизменения 

корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 
Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. 

Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическоестроениерастений. 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 
Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельностьцветковыхрастений. 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и 
воздушноепитание(фотосинтез), дыхание, удалениеконечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 
Многообразиерастений. 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые 

растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 
отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

ЦарствоБактерии. 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

ЦарствоГрибы. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы- 

паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

ЦарствоЖивотные. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного 

как биосистема.Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 
жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 

животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточныеживотные,илиПростейшие. 



Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 
кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, 
общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразиемоллюсков. Происхождениемоллюсков и их значениев 

природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. 

КлассРакообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностиракообразных,ихзначениевприродеи жизни 
человека. 

Класс Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностипаукообразных, их значение вприроде и жизни 
человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры 

посокращениючисленностинасекомых-
вредителей.Насекомые,снижающиечисленностьвредителейрастений.Насекомые–переносчикивозбудителей 

ипаразитычеловека идомашнихживотных.Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. 

Общаяхарактеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. 
Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современныхземноводных 
и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 
человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная 
система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности ипервая помощь при 

укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введениевнаукиочеловеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научныеметоды изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и 
отличиячеловека иживотных. Особенностичеловека каксоциальногосущества. Происхождениесовременного 

человека. Расы. 

Общиесвойстваорганизмачеловека. 



Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав,жизненные 

свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма. 

Регуляцияфункцийорганизма,способырегуляции.Механизмырегуляциифункций. 
Нервнаясистема:центральнаяипериферическая, соматическаяивегетативная. Нейроны, нервы,нервныеузлы. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 
асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 
смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опораидвижение. 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение 

костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 
деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их 

функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 
Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение иработа 

сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно- сосудистой 
системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание. 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 
Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в 

пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 
поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в 

толстом кишечнике. Вклад Павлова И.П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Обменвеществиэнергии. 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и 

неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры ихпредупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. 
Мочевыделительнаясистема:строениеифункции.Процессобразованияивыделениямочи,егорегуляция. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Размножениеиразвитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие 
ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорныесистемы(анализаторы). 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 
предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических 

факторов на органы чувств. 

Высшаянервнаядеятельность. 



Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ. М.Сеченова,И. П.Павлова,А. А.Ухтомскогои П. К.Анохина. 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психологияиповедениечеловека. Цели и мотивыдеятельности.Значение 
интеллектуальных,творческихиэстетическихпотребностей.Рольобученияивоспитаниявразвитиипсихикии 

поведения человека. 

Здоровьечеловека иегоохрана. 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья:аутотренинг, закаливание, двигательнаяактивность, сбалансированноепитание. Влияниефизических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 
нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и 

природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 

труда иотдыха.Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях,как основа  

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общиебиологическиезакономерности. 

Биология как наука. 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, 

теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой 

природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 
Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие 

клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, 
роста и развития организмов. 

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности 

химического составаорганизмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен 
веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как формасуществования 
вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. 
Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие 

популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз)как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – 
глобальная экосистема. В. И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 
окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Темылабораторныхработ: 

8 класс 

Лабораторнаяработа№1«Действиеферментакаталазынапероксидводорода» 

Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Лабораторнаяработа№3«Составкостей» 



Лабораторная работа №4«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Лабораторная работа № 5 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 6 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

Лабораторнаяработа№7«Действиеферментовжелудочногосокана белки» 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 
Изучение органов цветкового растения; 
Изучениестроенияпозвоночногоживотного; 

Выявлениепередвижениеводы иминеральныхвеществврастении; 
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

Изучение строения водорослей; 

Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах); Изучение 
внешнего строения папоротника (хвоща); 

9 класс(7) 

Переченьлабораторныхработ 

Л.р.№1«Сравнениерастительнойиживотнойклеток» 
Л.р.№2.Рассмотрениемикропрепаратовделящихсяклеток. 

Л.р.№3.Решениегенетическихзадач 
Л.р. №4.Выявлениегенотипическихифенотипическихпроявленийурастенийразныхвидов(илисортов), 

произрастающих в неодинаковых условиях. 

Л.р. №5.Изучениеизменчивостиуорганизмов 
Л.р.№6.Приспособленностьорганизмовксредеобитания 
Л.р.№7.Оценкасанитарно-гигиеническогокачестварабочегоместа 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпобиологиинауровнеосновногообщегообразования 

 

Освоениеучебногопредмета"Биология"науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечить достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностныерезультаты освоенияпрограммыпобиологииосновногообщегообразованиядолжныотражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

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

деятельности,втомчислевчасти: 

1) патриотическоговоспитания: 

отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры, гордостьза вкладроссийскихисоветских 

ученых в развитие мировой биологической науки; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипривыполненииисследованийипроектов,стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнорминормэкологическойкультуры; понимание 

значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии; 

4) эстетическоговоспитания: 

пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхбиологическихзакономерностях, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыковисследовательской 

деятельности; 

6) формированиякультурыздоровья: 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание, 

соблюдениегигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийи отдыха,регулярнаяфизическая 

активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 



соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявприроднойсреде; сформированность 

навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 

7) трудовоговоспитания: 

активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи, образовательнойорганизации,населенного пункта, 

родного края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией; 

8) экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающейсреды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

9) адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаоснованиианализабиологической 

информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыпобиологииосновногообщего образованиядолжны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений,процессов),основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

сучетомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых фактах 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипроцессов,проводитьвыводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачи(сравниватьнескольковариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).  

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложныйбиологическийэксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,эксперимента, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследствияваналогичных или 

сходных ситуациях, а такжевыдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды, инструментыизапросыприпоискеиотборебиологическойинформацииили данных 

из источников с учетом предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформациюразличных видов 

и форм представления; 

находитьсходныеаргументы (подтверждающиеили опровергающиеоднуи тужеидею, версию)в различных 

информационных источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 



оцениватьнадежностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителемили сформулированным 

самостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения, выражатьэмоциивпроцессевыполненияпрактическихи лабораторных 

работ; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе формулировать 

свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойбиологическойтемыи 

высказыватьидеи,нацеленныена решениебиологическойзадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента,исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

биологическойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияпри решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы,уметьобобщатьмнениянескольких 

человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетомпредпочтенийивозможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнятьсвоючастьработы, достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординировать 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 

достижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчета перед 

группой; 

овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействий,котораяобеспечиваетсформированность социальных 

навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе, принятие 

решений группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебной биологической 

задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемыевариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенный алгоритм 

с учетом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;  

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 



учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойбиологической задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставитьсебяна местодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать 

способ выражения эмоций. 

4) принятиесебяи других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоеправонаошибкуи такоежеправодругого; 

открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг; 

овладетьсистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий,котораяобеспечиваетформирование 

смысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности),ижизненныхнавыковличности(управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

2.2.2.14. Химия 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами школьного курса. 
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы 

является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей 

возрасту обучающихся. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование 

свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ и материалов. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практическихи 

лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 
применениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Биология»,«География», 

«История»,«Литература»,«Математика»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Русскийязык», 
«Физика»,«Экология». 

 

Первоначальныехимическиепонятия 
Предмет химии. Тела и вещества.Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон 
постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества 
вещества. Молярная масса. 



Кислород.Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические 

свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 
экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и 

химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Водавприроде.Круговоротводывприроде.Физическиеихимическиесвойстваводы.Растворы. 
Растворимостьвеществвводе.Концентрациярастворов.Массоваядолярастворенноговеществаврастворе. 

Основныеклассынеорганическихсоединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. 

Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. 
Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей.Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь 
между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни.Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода 

периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и 
их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строениевеществ.Химическаясвязь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярнаяи 
полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная 

связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химическиереакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению 
или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциациякислот, щелочейисолей. Степеньокисления. Определениестепениокисленияатомовхимических 

элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

НеметаллыIV– VIIгруппиихсоединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 
свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химическиесвойства. Аммиак.Соли аммония. Оксидыазота. Азотная кислота и еесоли. Фосфор: физическиеи 
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: 

физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения 

углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлыиихсоединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.Металлы в 

природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства 

металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Щелочныеметаллы и их соединения. Щелочноземельныеметаллы и ихсоединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II и III). 

Первоначальныесведенияоборганическихвеществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, 

этанол,глицерин),карбоновыекислоты(уксуснаякислота,аминоуксуснаякислота,стеариноваяиолеиновая 



кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей 
средыи его последствия. 

Типырасчетныхзадач: 

1. Вычислениемассовойдолихимическогоэлементапоформулесоединения. 

Установлениепростейшей формулывеществапомассовымдолямхимическихэлементов. 
2. Вычисленияпохимическимуравнениямколичества,объема,массывеществапоколичеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчетмассовойдолирастворенноговеществаврастворе. 

Темыпрактическихработ: 
1. Лабораторноеоборудованиеиприемыобращениясним.Правилабезопаснойработыв химической 

лаборатории. 

2. Очистказагрязненнойповареннойсоли. 

3. Признакипротеканияхимическихреакций. 

4. Получениекислородаиизучениеегосвойств. 
5. Получениеводорода иизучениеегосвойств. 
6. Приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества. 

7. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганическихсоединений». 
8. Реакцииионногообмена. 
9. Качественныереакциинаионыв растворе. 

10. Получениеаммиакаиизучениеегосвойств. 
11. Получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств. 
12. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«НеметаллыIV–VIIгруппиихсоединений». 

13. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлы иихсоединения». 

 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования 

Изучениехимиинауровнеосновногообщегообразованиянаправленонадостижениеобучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения 

химии 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, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе, в том числе в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания 

значенияхимической науки вжизнисовременного общества, способности владетьдостоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

2) гражданскоговоспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать свое поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

3) ценностинаучногопознания: 

мировоззренческих представлений о веществеи химической реакции, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира, представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в 

познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 



интереса кобучениюипознанию,любознательности,готовности испособности ксамообразованию,проектной и 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формированиякультурыздоровья: 

осознанияценностижизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,установки на здоровыйобразжизни, 

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту иреальной 

жизни; 

5) трудовоговоспитания: 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальнойтраекториипродолженияобразованияс учетомличностныхинтересовиспособностикхимии, 

общественных интересов и потребностей, успешной профессиональной деятельности и развития необходимых 

умений, готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе ее существования, 

понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при 

работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применятьзнания,получаемыепри изучении химии,длярешениязадач, связанныхсокружающей 

природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты. В составеметапредметных результатов выделяют значимыедля формирования 

мировоззрения общенаучныепонятия (закон, теория,принцип,гипотеза, факт,система,процесс, эксперимент и 

другое), которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из 

этих предметов формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формированиеготовности 

к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. Метапредметные результаты 

освоения образовательной программы по химии отражают овладение универсальными познавательными 

действиями, в том числе: 

1) базовыелогическиедействия: 

умение использовать приемы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для классификации 

химических веществ и химических реакций, устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

изучения, строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и 

заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления - 

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

учебно-познавательных задач, с учетом этих модельных представлений выявлять и характеризовать 

существенные признаки изучаемых объектов - химических веществ и химических реакций, выявлять общие 

закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение 

наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного опыта, исследования, составлять отчет о проделанной работе;  

3) работасинформацией: 



умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, справочные 

пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, 

необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определенного типа, приобретение опыта в 

области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного 

использования различных поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о 

влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныекоммуникативныедействия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать 

свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента (лабораторного опыта, 

лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при 

решении возникающихпроблем на основе учета общих интересов и согласованияпозиций (обсуждения, обмен 

мнениями, "мозговыештурмы", координация совместных действий, определениекритериев пооценке качества 

выполненной работы и другие); 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныерегулятивныедействия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных 

и познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учетом получения новых знаний об изучаемых объектах - веществах и реакциях, 

оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

умениеиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

 

2.2.2.16. Музыка 

Пояснительнаязаписка 

 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в создании 

рабочей программы по учебному предмету. 

 

Программапомузыкепозволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в 

соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного региона, 

образовательной организации, класса. 

Музыка - универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и 

цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, 

она способна порождать эстетическиеэмоции, разнообразныечувства и мысли, яркиехудожественные образы, 

для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщенности, с другой - глубокая степень 

психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 

внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми,окружающим 

миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как целостное 

восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в 

качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, 

способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 



Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в 

предыдущие века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторовпрошлого. 

Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальнойидентичности. Родныеинтонации, мелодиииритмыявляютсяквинтэссенциейкультурногокода, 

сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через 

сознание, но и на более глубоком - подсознательном - уровне. 

Музыка - временноеискусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитиекомплекса психических качеств 

личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно- 

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и 

его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучениеи 

воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование всей 

системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучающегося, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Основнаяцель реализации программы по музыке - воспитаниемузыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно- 

смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого 

процесса, самовыражение через творчество). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

становлениесистемыценностейобучающихся, развитиецелостногомиропониманиявединствеэмоциональной и 

познавательной сферы; 

развитиепотребности в общении спроизведениями искусства,осознаниезначениямузыкальногоискусства как 

универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного 

способа автокоммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к интонационно- 

содержательной деятельности. 

Задачиобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологический опыт эмоционально- 

эстетического переживания; 

осознаниесоциальной функции музыки, стремлениепонять закономерности развития музыкального искусства, 

условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия 

на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства, воспитание уважительного 

отношения к системе культурных ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства, 

освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, 

осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре;  

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях и 

навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки, аналитической, 

оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных музыкальных инструментах, 

опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 



сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с 

использованием цифровых программных продуктов); 

музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательноемоделирование); творческие 

проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 

исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоениясодержания.Приэтом4 модуляиз 9 предложенныхрассматриваютсякакинвариантные,остальные5 

- как вариативные, реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных 

традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, их творческих 

способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального общего образования и 

непрерывность изучения учебного предмета: 

инвариантныемодули: 

модульN1"Музыка моегокрая"; 

модульN2"НародноемузыкальноетворчествоРоссии"; 

модуль N 3 "Русская классическая музыка"; 

модульN4"Жанрымузыкальногоискусства" 

вариативные модули: 

модульN5"Музыканародовмира"; 

модульN6"Европейскаяклассическаямузыка"; 

модуль N 7 "Духовная музыка"; 

модульN8"Современнаямузыка:основныежанрыинаправления"; 

модуль N 9 "Связь музыки с другими видами искусства". 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности, которыеможет использовать 

в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены 

"вариативно". 

Общеечислочасов, рекомендованныхдляизучения музыки, -136часов: в 5классе- 34часа (1часвнеделю), в 6 

классе- 34 часа (1 часв неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в 

исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание, 

иностранный язык. 

 

Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования Модуль 

N 1 "Музыка моего края" 

Фольклор-народноетворчество. 

Содержание: традиционная музыка- отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры,пляски, 

хороводы). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеозаписи; определение 

на слух: 

принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,инструментальныхнаигрышей,фольклорныхигр. 

Календарныйфольклор. 

Содержание: календарныеобряды, традиционныедля данной местности (осенние, зимние, весенние - на выбор 

учителя). 

Видыдеятельностиобучающихся: 



знакомствоссимволикойкалендарныхобрядов,поискинформацииосоответствующихфольклорных традициях; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в народном гулянии, 

праздникена улицах своего населенного пункта. 

Семейныйфольклор. 

Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, плачи- 

причитания. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла; изучение 

особенностей их исполнения и звучания; 

определениенаслухжанровойпринадлежности,анализсимволикитрадиционныхобразов; разучивание и 

исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); 

вариативно:реконструкцияфольклорногообрядаилиегофрагмента;исследовательскиепроектыпотеме "Жанры 

семейного фольклора". 

Нашкрайсегодня. 

Содержание:современнаямузыкальнаякультурародногокрая.Гимнреспублики,города(приналичии). Земляки - 

композиторы, исполнители, деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города,песенместныхкомпозиторов; 

знакомствостворческойбиографией,деятельностьюместныхмастеровкультурыиискусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, написание отзыва с анализом 

спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой родины 

(композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка, монтаж и 

озвучивание любительского фильма), направленные на сохранение и продолжение музыкальных традиций 

своего края. 

МодульN2"НародноемузыкальноетворчествоРоссии" 

Россия - наш общий дом. 

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, 

музыка других регионов (приизучении данноготематическогоматериаларекомендуетсявыбратьнеменеетрех 

региональных традиций. Одна из которых - музыка ближайших соседей (например, для обучающихся 

Нижегородской области - чувашский или марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края - 

музыка Адыгеи). Дведругиекультурныетрадиции желательно выбрать среди более удаленных географически, а 

такжепопринципуконтраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской 

Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизкихидалекихрегионовваудио-и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных 

народов России; 

определениенаслух: 

принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

исполнительскогосостава(вокального,инструментального,смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорныежанры. 

Содержание:общееиособенноевфольклоренародовРоссии:лирика,эпос,танец. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосозвучаниемфольклора разныхрегионовРоссииваудио-ивидеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыкиразныхнародов; 

выявлениеобщегоиособенногоприсравнениитанцевальных,лирическихиэпическихпесенныхобразцов фольклора 

разных народов России; 



разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,эпическихсказаний; 

двигательная,ритмическая,интонационнаяимпровизациявхарактереизученныхнародныхтанцевипесен; вариативно: 

исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов России; 

музыкальныйфестиваль"НародыРоссии". 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов. 

Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной 

природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство 

композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сравнениеаутентичногозвучанияфольклораифольклорныхмелодийвкомпозиторскойобработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке;  

знакомство с 2 - 3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, вариации), в которых 

использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного тематического материала; 

вариативно: исследовательские,творческие проекты, раскрывающие тему отраженияфольклорав творчестве 

профессиональных композиторов (на примере выбранной региональной традиции); 

посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,телепередачи),посвященногоданнойтеме; обсуждение 

в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра. 

Нарубежахкультур. 

Содержание:взаимноевлияниефольклорныхтрадицийдругнадруга.Этнографическиеэкспедициии фестивали. 

Современная жизнь фольклора. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях (например, казачья 

лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, исследователей 

традиционного фольклора; 

вариативно:участиев этнографической экспедиции; посещение(участие) в фестивалетрадиционной культуры. 

Модуль N 3 "Русская классическая музыка" (изучение тематических блоков данного модуля целесообразно 

соотносить с изучением модулей "Музыка моегокрая"и "НародноемузыкальноетворчествоРоссии", переходя от 

русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга 

национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образыроднойземли. 

Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвященные картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. 

Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских композиторов, полученного на 

уровне начального общего образования; 

выявлениемелодичности,широтыдыхания,интонационнойблизостирусскомуфольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русским композитором- 

классиком; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений; посещение концерта 

классической музыки, в программу которого входят произведения русских композиторов. 

Золотойвекрусскойкультуры. 

Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Особенности отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере 

творчества М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания, выразительных 

средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического характера, сочиненного 

русским композитором-классиком; 



музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-литературной композиции на 

основе музыки и литературы XIX века; 

реконструкциякостюмированногобала,музыкальногосалона. 

Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и симфонических 

произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов - Н.А. Римского-Корсакова, А.П. 

Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX - XX веков, анализ художественного содержания и способов 

выражения патриотической идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнениенеменее одноговокальногопроизведения патриотическогосодержания, сочиненного 

русским композитором-классиком; 

исполнениеГимнаРоссийскойФедерации; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно:просмотр художественныхфильмов,телепередач,посвященных творчествукомпозиторов  -членов 

русского музыкального общества "Могучая кучка"; 

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или фильма, 

основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русскийбалет. 

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, 

И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосшедеврамирусскойбалетноймузыки; 

поискинформацииопостановкахбалетныхспектаклей,гастроляхроссийскихбалетныхтруппзарубежом; посещение 

балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристикаотдельныхмузыкальныхномеровиспектаклявцелом; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеисториисозданиязнаменитыхбалетов,творческой биографии 

балерин, танцовщиков, балетмейстеров; 

съемкилюбительскогофильма(втехникетеневого,кукольноготеатра,мультипликации)намузыкукакого- либо балета 

(фрагменты). 

Русскаяисполнительскаяшкола. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниеоднихитехжепроизведенийвисполненииразныхмузыкантов,оценкаособенностей интерпретации; 

созданиедомашнейфоно-ивидеотекиизпонравившихсяпроизведений; дискуссия 

на тему "Исполнитель - соавтор композитора"; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныебиографиямизвестныхотечественныхисполнителей 

классической музыки. 

Русскаямузыка-взглядвбудущее. 

Содержание:идеясветомузыки.МистерииА.Н.Скрябина,Терменвокс,синтезаторЕ.Мурзина,электронная музыка (на 

примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкойотечественныхкомпозиторовXX века,эстетическимиитехнологическимиидеямипо 

расширению возможностей и средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических средств в создании современной 

музыки; 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеразвитиюмузыкальнойэлектроникивРоссии; 



импровизация,сочинениемузыкиспомощьюцифровыхустройств,программныхпродуктовиэлектронных гаджетов. 

МодульN4"Жанрымузыкальногоискусства". 

Камерная музыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная миниатюра 

(вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная 

форма. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхпроизведенийизучаемыхжанров,(зарубежныхирусскихкомпозиторов),анализвыразительных 

средств, характеристика музыкального образа; 

определениенаслухмузыкальнойформыисоставлениееебуквеннойнагляднойсхемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров; 

вариативно:импровизация,сочинениекраткихфрагментов ссоблюдениемосновных признаков жанра(вокализ пение 

без слов, вальс - трехдольный метр); 

индивидуальнаяиликоллективнаяимпровизациявзаданной форме; 

выражениемузыкальногообразакамернойминиатюрычерезустныйилиписьменныйтекст,рисунок, пластический 

этюд. 

Циклическиеформыижанры. 

Содержание: сюита,цикл миниатюр(вокальных, инструментальных).Принцип контраста.Прелюдияифуга. Соната, 

концерт: трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосцикломминиатюр,определениепринципа,основногохудожественногозамыслацикла; разучивание и 

исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомствосостроениемсонатной формы; 

определениенаслухосновныхпартий-темводнойизклассическихсонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); предварительное изучение информации о 

произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание:одночастныесимфоническиежанры(увертюра,картина).Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, классической 4-частной симфонии; 

освоениеосновныхтем(пропевание,графическаяфиксация,пластическоеинтонирование),наблюдениеза процессом 

развертывания музыкального повествования; 

образно-тематическийконспект; 

исполнение(вокализация,пластическоеинтонирование,графическоемоделирование,инструментальное 

музицирование) фрагментов симфонической музыки; 

слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопроизведения; 

вариативно:посещениеконцерта(втомчислевиртуального)симфоническоймузыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них частей, как они называются, 

когда могут звучать аплодисменты); 

последующеесоставлениерецензиинаконцерт. 

Театральныежанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, финал. 

Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. 

Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер, балетов; 

разучиваниеиисполнениенебольшогохоровогофрагментаизоперы,слушаниеданногохораваудио-или видеозаписи, 

сравнение собственного и профессионального исполнений; 

музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембровголосовоперныхпевцов; 



оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); предварительное изучение 

информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные 

номера); 

последующеесоставлениерецензиинаспектакль. 

Вариативные модули: 

Модуль N 5 "Музыка народов мира" (изучение тематических блоков данного модуля в календарном 

планировании целесообразно соотносить с изучением модулей "Музыка моего края" и "Народное музыкальное 

творчество России", устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных 

разделов программы между собой). 

Музыка-древнейшийязык человечества. 

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция - колыбель 

европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкспозициеймузыкальныхартефактовдревности, последующий 

пересказ полученной информации; 

импровизациявдухедревнегообряда (вызываниедождя,поклонениетотемномуживотному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно:квесты,викторины,интеллектуальныеигры; 

исследовательские проекты в рамках тематики "Мифы Древней Греции в музыкальном искусстве XVII - XX 

веков". 

Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского 

фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2 - 3 национальных культур из 

следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, 

норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна быть представлена не 

менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно - образцами типичных 

инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор - кастаньеты, 

фламенко, болеро; польский фольклор - мазурка, полонез; французский фольклор - рондо, трубадуры; 

австрийский фольклор - альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского фольклора в 

творчестве профессиональных композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыкинародовЕвропы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского фольклора и фольклора 

народов России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций народов Европы (в 

том числе в форме рондо). 

МузыкальныйфольклорнародовАзиии Африки. 

Содержание: африканская музыка - стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии (для 

изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1 - 2 национальные традиции из следующего 

списка стран:Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальные традиции, музыкальные 

инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучаниитрадиционноймузыкинародовАфрикииАзии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора и фольклоранародов 

России; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

коллективныеритмическиеимпровизациина шумовыхи ударныхинструментах; 

вариативно:исследовательскиепроектыпотеме"Музыка странАзиииАфрики". 

Народная музыка Американского континента. 



Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение 

интонаций и ритмов различного происхождения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

выявлениехарактерныхинтонацийиритмоввзвучанииамериканского,латиноамериканскогофольклора, 

прослеживание их национальных истоков; 

разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев; 

индивидуальныеиколлективныеритмическиеимелодическиеимпровизациивстиле(жанре)изучаемойтрадиции. 

МодульN6"Европейскаяклассическаямузыка". 

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и других 

композиторов. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы 

музыкального языка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамимузыкиразныхжанров,типичныхдлярассматриваемыхнациональныхстилей, творчества 

изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, умение напеть наиболее 

яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнениенеменее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком (из 

числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, представителей 

национальных школ; просмотр художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 

европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение концерта классической музыки, 

балета драматического спектакля. 

Музыкантипублика. 

Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и других 

композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура 

слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамивиртуозноймузыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов - как любимцев публики, так и непонятых 

современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых классических 

произведений, умение напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в концертном зале, театре 

оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой времени (имена, 

факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта классической музыки с последующим 

обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных произведений для домашнего 

прослушивания. 

Музыка-зеркалоэпохи. 

Содержание:искусствокак отражение, с одной стороны - образа жизни, с другой - главныхценностей, идеалов 

конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. Баха и Л. Бетховена. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствособразцамиполифоническойигомофонно-гармоническоймузыки; 

разучивание, исполнениенеменее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком (из 

числа изучаемых в данном разделе); 

исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 



вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере музыкального 

искусства, либо музыки и живописи, музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и 

телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых композиторов. 

Музыкальныйобраз. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения. Судьба человека - 

судьба человечества (на примере творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили 

классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов - венских классиков, композиторов-романтиков, сравнениеобразов 

их произведений, сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых классических 

произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком, 

художественная интерпретация его музыкального образа; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное творчество, созвучное кругу 

образов изучаемогокомпозитора; составлениесравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только 

на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе).  

Музыкальнаядраматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: повтор, 

контраст, разработка. Музыкальная форма - строение музыкального произведения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

наблюдениезаразвитиеммузыкальныхтем,образов,восприятиелогикимузыкальногоразвития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, характеров в 

развертывании музыкальной драматургии; 

узнаваниенаслухмузыкальныхтем,ихвариантов,видоизмененныхвпроцессеразвития; 

составлениенаглядной(буквенной,цифровой)схемыстроениямузыкальногопроизведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком, 

художественная интерпретация музыкального образа в его развитии; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого присутствуют крупные 

симфонические произведения; создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, 

мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии одного из произведений 

композиторов-классиков. 

Музыкальныйстиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приемов, 

музыкального языка. (на примере творчества В. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениеисистематизациязнанийоразличныхпроявленияхмузыкальногостиля(стилькомпозитора,национальный 

стиль, стиль эпохи); 

исполнение2-3вокальныхпроизведений-образцовбарокко,классицизма,романтизма,импрессионизма (подлинных 

или стилизованных); 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежностикодномуизизученныхстилей; 

исполнительскогосостава(количествоисостависполнителей,музыкальныхинструментов); жанра, 

круга образов; 

способамузыкальногоизложенияиразвитиявпростыхисложныхмузыкальныхформах(гомофония, полифония, повтор, 

контраст, соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно:исследовательскиепроекты,посвященныеэстетикеиособенностяммузыкальногоискусстваразличных 

стилей XX века. 

МодульN7"Духовнаямузыка" 



Храмовыйсинтезискусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или пение в Сопровождении 

органа). Основные жанры, традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре западноевропейской традиции 

русскогоправославия, полученных на уроках музыки и основ религиозных культур и светской этикина уровне 

начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания разных 

проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, перекликающихся с ней по 

тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, архитектуры), 

относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно:посещениеконцертадуховноймузыки. 

Развитие церковной музыки 

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной записи 

Гвидод'Ареццо, протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая 

запись, партесное пение). Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный 

концерт, реквием. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи; 

сравнениенотацийрелигиозноймузыкиразныхтрадиций(григорианскийхорал,знаменныйраспев, современные ноты);  

знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхцерковныхраспевов(одноголосие); 

слушание духовной музыки; 

определениенаслух: 

составаисполнителей; 

типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

принадлежностикрусскойилизападноевропейскойрелигиознойтрадиции; 

вариативно:работасинтерактивнойкартой,лентойвременисуказаниемгеографическихиисторических 

особенностейраспространенияразличныхявлений,стилей,жанров,связанныхсразвитиемрелигиозной музыки; 

исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки. 

Музыкальные жанры богослужения. 

Содержание:эстетическоесодержаниеижизненноепредназначениедуховноймузыки.Многочастныепроизведения на 

канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное бдение.  

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосодним(болееполно)илинесколькими(фрагментарно)произведениямимировоймузыкальной классики, 

написанными в соответствии с религиозным каноном; 

вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхпроизведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об особенностях их 

построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, примерами из 

соответствующей традиции, формулировкой собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, 

аргументацией своей позиции. 

Религиозныетемыиобразывсовременной музыке. 

Содержание: сохранениетрадиций духовной музыки сегодня. Переосмыслениерелигиозной темы в творчестве 

композиторов XX - XXI веков. Религиозная тематика в контексте современной культуры. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

сопоставлениетенденцийсохраненияипереосмыслениярелигиознойтрадициивкультуреXX -XXIвеков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; 



вариативно:исследовательские итворческие проектыпо теме"Музыкаирелигия внаше время";посещение концерта 

духовной музыки. 

МодульN8"Современнаямузыка:основныежанрыинаправления" 

Джаз. 

Содержание: джаз - основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, 

импровизация). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и направлениями (регтайм, биг бэнд, 

блюз); 

разучивание, исполнение одной из "вечнозеленых" джазовых тем, элементы ритмической и вокальной 

импровизации на ее основе; 

определениенаслух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительскогосостава(манерапения,составинструментов); 

вариативно:сочинениеблюза;посещениеконцертаджазовоймузыки. 

Мюзикл. 

Содержание:особенностижанра.Классика жанра -мюзиклысерединыXXвека (напримеретворчества Ф.Лоу, Р. 

Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными иностранными и отечественными 

композиторамив жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, драматический 

спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой информации; 

просмотрвидеозаписиодногоизмюзиклов,написаниесобственногорекламноготекстадляданнойпостановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

Молодежнаямузыкальнаякультура. 

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры XX - XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, 

панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская песня (Б. Окуджава, Ю. Визбор, В. Высоцкий и 

др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры (потребительские тенденции 

современной культуры). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмузыкальнымипроизведениями,ставшими"классикойжанра"молодежнойкультуры(группы "Битлз", 

Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучиваниеиисполнениепесни,относящейсякодномуизмолодежныхмузыкальныхтечений; дискуссия 

на тему "Современная музыка"; 

вариативно:презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы. Музыка 

цифрового мира. 

Содержание:музыкаповсюду(радио,телевидение,Интернет,наушники).Музыканалюбойвкус(безграничный выбор, 

персональные плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыкипреждеи сейчас; 

просмотрмузыкальногоклипапопулярногоисполнителя,анализегохудожественногообраза,стиля,выразительных 

средств; 

разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпесни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного человека; создание 

собственного музыкального клипа. 

МодульN9"Связьмузыкисдругимивидамиискусства" Музыка и 

литература. 

Единствословаимузыкиввокальныхжанрах(песня,романс,кантата,ноктюрн,баркарола,былина). Интонации рассказа, 

повествования в инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Видыдеятельностиобучающихся: 



знакомствособразцамивокальнойиинструментальноймузыки; 



импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов с мелодиями, 

сочиненными композиторами (метод "Сочинение сочиненного"); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального музыкального 

произведения; 

рисованиеобразовпрограммноймузыки; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений. 

Музыкаи живопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, линия - мелодия, пятно - созвучие, колорит - тембр, светлотность - динамика. Программная 

музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова идругих 

композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций изобразительного 

характера; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названийиавторовизученныхпроизведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней ритмического и шумового 

аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного характера; 

сочинение музыки, импровизация, озвучивание картин художников. 

Музыкаитеатр. 

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. 

Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической живописи, 

хореографии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и иностранными композиторами для 

драматического театра; 

разучивание, исполнениепесни из театральной постановки,просмотр видеозаписи спектакля,в котором звучит 

данная песня; 

музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с последующим обсуждением (устно или 

письменно)роли музыки в данномспектакле; исследовательскиепроектыомузыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

Музыкакиноителевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, 

фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, 

Г. Гладкова, А. Шнитке и других). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов; 

просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэффекта,создаваемогомузыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента мультфильма; просмотр 

фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос "В чем отличие видеозаписи 

музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?". 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровнеосновногообщегообразования 

 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты в части: 

 

1) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволовреспубликРоссийской 

Федерации и других стран мира; 



проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародовРоссии; знание 

достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 

интерескизучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая; 

2) гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших произведениях мировой музыкальной 

классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов; 

4) эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, 

готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознаниеценноститворчества,таланта; 

осознаниеважностимузыкальногоискусствакаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства, роли этническихкультурныхтрадиций инародного 

творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

5) ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение 

музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объема специальной терминологии; 

6) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисиспользованиемсобственногожизненногоопытаиопытавосприятия произведений 

искусства; 

соблюдениеправилличнойбезопасностиигигиены,втомчислевпроцессемузыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; 

умениеосознаватьсвоеэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использовать интонационные 

средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность 

навыков рефлексии, признаниесвоегоправа на ошибкуи такогожеправа другогочеловека; 

7) трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности; трудолюбиев 

учебе, настойчивость вдостижениипоставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; 

нравственно-эстетическоеотношениекприроде, 

участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества 



9) адаптациикизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

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

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 

овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, 

обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознаватьстрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящиеизменения и ихпоследствия, опираясь на 

жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными 

ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для 

анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального 

языка; 

сопоставлять, сравниватьна основаниисущественныхпризнаковпроизведения, жанрыистилимузыкальногои 

других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретногомузыкальногозвучания; 

самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведенногослуховогонаблюдения- исследования. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть универсальных 

познавательных учебных действий: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса,"наблюдать"звучаниемузыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательнымсостоянием 

учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных,втомчислеисполнительскихи творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, слухового 

исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальныхпроизведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учетом поставленных целей; 



оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

различатьтексты информационногои художественногосодержания, трансформировать, интерпретироватьихв 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст, таблица,схема,презентация, 

театрализация) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхучебныхдействийобеспечиваетсформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности - музыкального мышления. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных учебных 

действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное 

содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла 

музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и 

значение интонации в повседневном общении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-выразительныевозможностивситуациипубличноговыступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные 

элементы коммуникации, включаться в соответствующий уровень общения; 

2) вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

выражатьсвоемнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомвустныхи письменных текстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе формулировать 

свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный 

тон диалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе 

исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихчеловек,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

У обучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак частьуниверсальныхрегулятивных 

учебных действий: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию,втомчислевчасти творческих, 

исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

самостоятельносоставлятьплан действий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 



самостоятельносоставлять алгоритм решения задачи (илиегочасть),выбиратьспособ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводитьвыборибратьзанегоответственностьна себя. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля(рефлексии)какчастьуниверсальных 

регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланееизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптироватьрешениек меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, понимать причины неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным 

состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть универсальных 

регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать возможности 

музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциямии эмоциямидругих каквповседневной жизни, таки в 

ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

пониматьмотивыинамерениядругогочеловека,анализируякоммуникативно-интонационнуюситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчастьуниверсальныхрегулятивных 

учебных действий: 

уважительнои осознанноотноситьсякдругомучеловекуи егомнению, эстетическимпредпочтениями вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на 

способе улучшения результатов деятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 

проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия). 

 

2.2.2.17. Труд(Технология) 

Целиизадачитехнологическогообразования 

Предметная область «Технология»является необходимым компонентом общего образования всех школьников, 
предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках «Труд (технологии)» происходит знакомство смиром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 
обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Программа предмета «Труд(технология)» обеспечивает формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее 
органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным пространством, 

образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также 

собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиямии 
т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолженияобразования,построениемкарьерныхижизненныхпланов.Такимобразом,предметнаяобласть 



«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 
Предмет Труд(технология) является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление 

учащихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной 

целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем 
окружении новая потребность, для которой в опыте учащегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 
включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению учащимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. 
Поэтому предмет Труд(технология) принимает на себя значительную долю деятельности образовательной 

организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают 

присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий Труд(технология)является 

базовой структурной составляющей учебного плана лицея. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует 
пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Целипрограммы: 

 Обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

 Формированиетехнологическойкультурыипроектно-технологическогомышленияучащихся. 

 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненныхпланов, 
в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за счет 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 
Основную часть содержания программы составляет деятельность учащихся, направленная на создание и 

преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных 

результатов составляет полученный и осмысленный учащимися опыт практической деятельности. В урочное 
время деятельность учащихся организуется как виндивидуальном, так и вгрупповом формате. Сопровождение 

со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводитсяк 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 

Рекомендуется строить программутаким образом, чтобы объяснениеучителя в той или иной формесоставляло 
не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность учащихся. Такое решение обусловлено задачами 

формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и 
интересы учащегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» 

проб. В рамках внеурочной деятельности активность учащихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 

самостоятельной учебной работы, для учащегося оказывается открыта большая номенклатура 

информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию 
в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля);  

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что учащиеся работают в 

разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, 

информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, 

поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит 
уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или 

ее преобразования (на уроке учащийся может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная 

деятельность учащихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования 

(или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную илиинформационную 
технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте учащегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержаниедеятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение 

заявленных результатов. 



Первый блок включает содержание, позволяющее ввести учащихся в контекст современных материальных и 

информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятилетий. 
Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, 

формирующая принципы и закономерности поведения информационных систем, которые используются при 

построении информационных технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности. 
Второй блок содержания позволяет учащемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках 

применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия 
учащихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, 

планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, 

оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 
Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются 

технологии проектной деятельности. 

Блок2реализуетсявследующихорганизационныхформах: 
теоретическоеобучениеи формированиеинформационной основы проектной деятельности –врамкахурочной 

деятельности; 

практическиеработывсредахмоделированияиконструирования –врамкахурочнойдеятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает учащегося информацией о профессиональной деятельности, вконтексте 

современных производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных 
рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также 

позволяет сформировать ситуации, в которых учащийся получает возможность социально- профессиональных 

проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные 
действия учащихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного 

решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и 

прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 
профессиональногообразованияи профессиональной карьеры, анализа территориальногорынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, 

призванныхстатьдля учащихсяситуацией пробыв определенных видахдеятельности и/ или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным 

продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирование элементов технологий и 

ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством 
отношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии иперспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественныепотребности. Потребности и 

цели.Развитиепотребностейиразвитиетехнологий.Реклама.Принципыорганизациирекламы.Способы 

воздействиярекламынапотребителяиегопотребности.Понятиетехнологии.Циклжизнитехнологии. Материальные 
технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, 

научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия 

на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения 

ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического 

процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и 

выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие 
технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека 

технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы 

устройств. 
Производственныетехнологии.Промышленныетехнологии.Технологиисельскогохозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накоплениеи передача энергии как технология. Использование 

энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. 

Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери 

энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 
Автоматизацияпроизводства.Производственныетехнологииавтоматизированногопроизводства. 
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональныематериалы,возобновляемыематериалы(биоматериалы),пластикиикерамикакак 



альтернативаметаллам,новыеперспективы применения металлов, пористыеметаллы.Технологии получения и 

обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. 

п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как 

технология. Технологии сферы услуг. 

Современныепромышленныетехнологииполученияпродуктовпитания. 
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские 

функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую 

среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника 

(фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские 

технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 
инженерия как технология ликвидации нежелательныхнаследуемых признаков. Созданиегенетических тестов. 

Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные 
предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии 
Технологиивсферебыта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 
продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и 

освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 
Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. 

Способыобработкипродуктовпитанияипотребительскиекачествапищи. Культура 

потребления: выбор продукта / услуги. 

Формированиетехнологическойкультурыипроектно-технологическогомышленияобучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с 

помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы 
принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел.  
Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды 

проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Виды движения. Кинематические схемы 

Анализисинтезкаксредстварешениязадачи.Техникапроведенияморфологическогоанализа. 
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес- 

проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. 
Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.  

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый 

план. 

Опытпроектирования,конструирования,моделирования. 
Составлениепрограммы изучения потребностей. Составлениетехническогозадания /спецификации задания на 

изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по 

известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка 
конструкций в заданной ситуации: нахождениевариантов, отбор решений, проектированиеи конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 
Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного 

конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической 

схеме. Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных свойств 
(решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации 

технологического процесса. 



Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного й организации). 
Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства). 
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции 

специалистов, занятых в производстве». 
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. 

Модернизация материального продукта. 
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и егосодержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, 
целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки. Обоснованиепроектногорешения пооснованиямсоответствия запросуи требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 
разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для 

обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработкапроектногозамыславрамкахизбранногообучающимсявидапроекта. 
Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессиональногосамоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных 

технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 
функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере 

энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 
Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов 

питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в 

регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизнипрофессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требованияк кадрам. 
Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Системапрофильногообучения:права,обязанностиивозможности. 
Предпрофессиональныепробы в реальных и / илимодельных условиях, дающиепредставление о деятельности в 

определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 

Планируемыерезультатыосвоениятехнологиинауровнеосновногообщегообразования 

 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

 

Врезультатеизучениятехнологиинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегосябудутсформированы 

следующие личностные результаты в части: 

1) патриотическоговоспитания: 

проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнауки итехнологии; ценностное 

отношение к достижениям российских инженеров и ученых; 

2) гражданскогоидуховно-нравственноговоспитания: 



готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,связанныхс современными 

технологиями, в особенности технологиями четвертой промышленной революции; 

осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельности,связаннойсреализациейтехнологий; 

освоениесоциальныхнормиправилповедения,ролииформысоциальнойжизнивгруппахисообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетическоговоспитания: 

восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтрадицийинародноготворчествав 

декоративно-прикладном искусстве; 

осознаниеролихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражениявсовременномобществе; 

4) ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

осознаниеценности наукикакфундамента технологий; 

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки; 

5) формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире,важностиправил безопасной 

работы с инструментами; 

умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиотэтихугроз; 

6) трудовоговоспитания: 

уважениектруду,трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей); 

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 технологическойи 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учетом личных и общественных 

интересов, потребностей; 

ориентациянадостижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

7) экологическоговоспитания: 

воспитаниебережногоотношения к окружающей среде, пониманиенеобходимости соблюдения баланса между 

природой и техносферой; 

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворныхобъектов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияисравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

внешнему миру; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакжепроцессов, происходящих 

в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, 

инструменты и технологии. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытнымпутемизучатьсвойстваразличныхматериалов; 



овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительныхинструментов,оцениватьпогрешность измерения, 

уметь осуществлять арифметические действия с приближенными величинами; 

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхи познавательных 

задач; 

уметь оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеерешения; прогнозировать 

поведениетехнической системы, в том числес учетом синергетических эффектов. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных 

учебных действий: 

выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; понимать 

различие между данными, информацией и знаниями; 

владетьначальныминавыкамиработыс"большимиданными"; 

владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

У обучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак частьрегулятивныхуниверсальных 

учебных действий: 

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 

процесседостижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

проводитьвыборибратьответственностьзарешение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

даватьоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлениюпроекта; 

оценивать соответствие результатацелииусловиямипринеобходимостикорректироватьцель ипроцессее достижения. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияпринятиясебяидругихкакчастьрегулятивных универсальных 

учебных действий: 

признавать свое право на ошибку прирешении задач или при реализации проекта, такое же право другого 

наподобные ошибки. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных 

действий: 

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; в 

рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебногопроекта; 

пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкакнеобходимогоусловияуспешной проектной 

деятельности; 

интерпретировать высказывания собеседника - участника совместной деятельности; 

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

2.2.2.18. Физическаякультура 

Физическое воспитание в основной школе обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальноеразвитиеличности обучающихся, формированиеи развитиеустановок активного, здорового образа 
жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности 

обучающихся,достижениеположительнойдинамикивразвитииосновныхфизическихкачеств,повышение 



функциональных возможностей основных систем организма, формирование потребности в систематических 
занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется 

система знаний офизическомсовершенствованиичеловека, приобретается опыт организации самостоятельных 
занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 

применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая 

культура»используютсязнанияиздругихучебныхпредметов:«Биология»,«Математика»,«Физика», 

«География»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,Иностранныйязык»,«Музыка»идр. 

Физическаякультуракакобластьзнаний 

Историяисовременноеразвитиефизическойкультуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного 

отношения к природе. 
Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно- 
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическаякультурачеловека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическимразвитиемифизической подготовленностью. Требованиябезопасности иперваяпомощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планированиезанятий 
с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической 
культуры. 

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 

способывыявленияиустранениятехническихошибок.Измерениерезервоворганизма(спомощьюпростейших 

функциональных проб). 

Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 
упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 

в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини- 
футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: 

технико-тактические действия и правила. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 

Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных 
условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
Специальнаяфизическаяподготовка.Упражнения,ориентированныенаразвитиеспециальныхфизических 



качеств,определяемыхбазовымвидомспорта(гимнастикас основами акробатики, легкаяатлетика, лыжные 
гонки,спортивные игры). 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне основного общего 

образования 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; 

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традициии 

принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

готовность оценивать свое поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической 

культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники 

безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, 

самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных 

представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учетом 

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

осознаниездоровья как базовой ценности человека, признаниеобъективной необходимости в егоукреплениии 

длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния 

вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по 

регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить 

гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных 

заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их 

содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной 

тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со 

сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, 

приводить примеры ее гуманистической направленности; 



анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в 

сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники безопасности во время 

передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей 

работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины 

нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и 

коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием 

здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и 

возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и 

правилами предупреждения травматизма. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные учебные действия: 

выбирать,анализироватьисистематизироватьинформациюизразныхисточниковобобразцахтехники 

выполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясамостоятельныхзанятийфизическойи технической 

подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых 

стандартов, составлять планы занятий на основе определенных правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, 

подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения, 

оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 

наблюдать,анализироватьи контролироватьтехникувыполнения физических упражненийдругими 

обучающимися, сравнивать ее с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику "иллюстративного образца" разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять 

способы их устранения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныерегулятивныеучебныедействия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной 

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать 

сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителяи 

правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать свое право и право 

других на ошибку, право на ее совместное исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при 

совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей 

команды и команды соперников; 

организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзанятийфизической 

культурой и спортом, применять способы и приемы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы 

2.2.2.19. ОсновыбезопасностиизащитыРодины 
Программа 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 ООП ООО. 
Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного нарастания 

факторовопасностиотопаснойситуациидочрезвычайнойситуациииразумноговзаимодействиячеловекас 



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 изакрепления 

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 

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«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; 
модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 
модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль№7«Безопасностьвприроднойсреде»; 

модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; 
модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 
модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

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)впарадигмебезопасной жизнедеятельности:«предвидеть опасность → 

по возможности её избегать → при необходимости действовать». 

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 индивидуальногобезопасногоповедения на основепонимания 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. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства ОБЗР может 

изучаться в 5–7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»: 
фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского общества, безопасности страны, 
закрепленные в Конституции Российской Федерации; 

стратегиянациональнойбезопасности,национальныеинтересыиугрозынациональнойбезопасности; 

чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального характера; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

историяразвитиягражданскойобороны; 
сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении; 

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«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»: 

историявозникновенияиразвитияВооруженныхСилРоссийскойФедерации; этапы 

становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации; основные 

направления подготовки к военной службе; 



организационнаяструктураВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 
функциииосновныезадачисовременныхВооруженныхСилРоссийскойФедерации; 

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-штатнаяструктураибоевыевозможностиотделения,задачиотделениявразличныхвидахбоя; 

состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств индивидуальной бронезащитыи 

экипировки военнослужащего; 
вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические характеристики основных видов 

стрелкового оружия (автомат КалашниковаАК-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; приказ (приказание), 
порядок его отдачи и выполнения; 

воинскиезванияивоеннаяформаодежды; 
воинская дисциплина, её сущность и значение; обязанности военнослужащих по соблюдению требований 

воинской дисциплины; 

способыдостижениявоинскойдисциплины;положенияСтроевогоустава; 
обязанности военнослужащих перед построением и в строю; строевые приёмы и движение без 
оружия,строеваястойка,выполнениекоманд«Становись»,«Равняйсь»,«Смирно»,«Вольно»,«Заправиться», 

«Отставить», «Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты на месте. 

Модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасностижизнедеятельности»; 
источникиифакторы опасности,ихклассификация; общиепринципыбезопасногоповедения; понятияопасной и 
чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуации; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповедениявопасныхи чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль№4«Безопасностьвбыту»: 
основные источники опасности в быту и их классификация; защита прав потребителя, сроки годности и состав 

продуктов питания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения; 
признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи;правилакомплектованияихранения домашней 

аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказанияпервой помощи; 
правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами;приемыиправилаоказанияпервойпомощи; 

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 возможныхаварий на коммунальных системах, порядок действий 

при авариях на коммунальных системах. 

Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»:правиладорожногодвиженияиихзначение; 
условияобеспечениябезопасностиучастников дорожногодвижения;правила дорожногодвиженияидорожные знаки 
для пешеходов; «дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающиеэлементыиправилаихприменения;правиладорожногодвижениядляпассажиров;обязанности 
пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его применения; 

порядокдействий пассажиров вмаршрутных транспортных средствах приопасныхи чрезвычайныхситуациях; 

правила поведенияпассажирамотоцикла;правиладорожногодвижениядляводителявелосипеда,мопедаи иных

 средств индивидуальной мобильности; дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 
велосипедиста; 



правилаподготовкивелосипедакпользованию; 
дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 
основныефакторырискавозникновениядорожно-транспортныхпроисшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте;особенностиразличныхвидовтранспорта(внеуличного, 
железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах транспорта, в 

том числе вызванных террористическим актом; 
приёмыи правилаоказания первойпомощиприразличных травмах врезультате чрезвычайных ситуаций на 

транспорте. 

Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах;правила вызова 

экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкик ним; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 
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«Безопасностьвприроднойсреде»: 

природныечрезвычайныеситуациииихклассификация; 

опасности в природной среде: 

дикиеживотные,змеи,насекомыеипаукообразные,ядовитыегрибыирастения;а 
втономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительномуавтономному существованию; 
порядок действий при автономном пребывании в природной среде; 

правилаориентированиянаместности, способыподачисигналовбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения,порядокдействийпри нахождении в 
зоне природного пожара; правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимый для снижения риска 

попадания в лавину; камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых дляснижения 

риска попадания под камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; общие правила безопасного 

поведения на водоёмах, правила купания на оборудованных и необорудованных пляжах; 

порядокдействийприобнаружениитонущегочеловека; 
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 действийпри нахождении взонецунами;ураганы, смерчи, иххарактеристикии опасности, 

порядок действий при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивгрозу; 
землетрясения иизвержения вулканов, их характеристикии опасности, порядок действийпри землетрясении, в 
том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого развитияобщества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении атмосферы). 

Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для человека; факторы, 
влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранениездоровья; понятие 

«инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний, мерыихпрофилактикиизащитыотних; 
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; 
мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних;диспансеризацияиеёзадачи;понятия 

«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»; 

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. 

Модуль№9«Безопасностьвсоциуме»: 

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»истадииегоразвития, факторыипричиныразвитияконфликта; 
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); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеи буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способыпротивостояния 

им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, вымогательство, 
подстрекательствок действиям, которыемогут причинитьвред жизнии здоровью, ивовлечениев 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«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользовании 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 опасныхситуацийвцифровой среде; основныевиды опасногои 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«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: 

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 обнаружении; 

правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, 

попаданиевзаложники,огневойналёт,наездтранспортногосредства,подрыввзрывногоустройства). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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 индивидуальныхсоциальнозначимых качествах, которыевыражаютсяпреждевсего в 

готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативеи 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 людями к жизни в целом. Личностныерезультаты, 

формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЗР,должныотражатьготовностьобучающихся 



руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 
основе. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

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, кнауке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигами 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, стремлениек взаимопониманиюи взаимопомощи, активноеучастиев 

самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимсявней); сформированность активнойжизненной 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 своёповедениеи поступки, а такжеповедениеи 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 здоровьюи 
здоровью окружающих; формирование личности безопасноготипа, осознанногои ответственногоотношения к 

личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценитьисоздаватьпрекрасноевповседневнойжизни;пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношества и 

безопасного личного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научногопознания: ориентация в деятельности на современную системунаучныхпредставлений 

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

социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 
наосмыслениеопыта,наблюдений,поступков истремлениесовершенствоватьпути 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 меняющимсясоциальным, 

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; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека; 



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 пострадавшимпри 

потересознания, остановкедыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на 

овладениезнаниямии умениями предупрежденияопасных ичрезвычайных ситуацийвовремяпребыванияв 
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 последствийдля 

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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовые логические действия: 
выявлятьи характеризовать существенныепризнаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётомпредложенной 

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;выявлятьпричинно-следственныесвязи 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). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

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. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковсучё

томпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;выбирать,анализировать, 
систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления;находить 

сходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличных 

информационныхисточниках;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформациии 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию;овладение 
системойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыков 

обучающихся. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

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 своивзгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходствопозиций;входе общения задаватьвопросыивыдаватьответы посуществурешаемой 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. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

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 

корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект: 

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 оценкуприобретённому 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; бытьоткрытым себеи 
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. 

2.3. Программа воспитания и социализации 

учащихся Актуальность. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитания в лицее объясняется тем, что государственная 

стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 
совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» образование состоит из воспитания и обучения, 

тоестькомпонентыобразованияестьвоспитаниеиобучение. Следовательно, подвоспитательной компонентой 

образования следует понимать собственно воспитание (в более точной терминологии воспитание в 
образовательных организациях - социальное воспитание). Таким образом, вопрос об усилении эффективности 

воспитательной компоненты образования – это вопрос об усилении эффективности социального воспитания - 

воспитания в образовательных организациях. В условиях решения стратегических задач развития страны 
важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение жизни. 

Решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к организации воспитания, 
межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программ воспитания, и при участии 

общественности. 

Сегодня в МОУ СШ с.Стоговка реализуются ряд социально-значимых областных проектов, таких как 

«Воспитай патриота», «Спортивная суббота», «День школьника» «День отличника» и др. В настоящее время в 
лицее проводится большое количество мероприятий, но должного эффекта от их проведения имеется не всегда. 

В аналитических и информационных материалах о состоянии воспитания учащихся отмечается увеличение 

общего количества воспитательных мероприятий, многообразие направленностей. Однако, необходимо 
отметить, что в отдельных случаях их не только достаточно, но и слишком много. 

Необходимость Программы обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, 

подростковой и молодёжной среде. Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодёжной 

среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие), свидетельствуют о необходимости усиления участия 
образовательных организаций, всех общественных институтов в решении задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских установок. 



ПредставленнаяПрограмма являетсяконцептуальной и методической основой для разработки и реализации 

мероприятийс учетом культурно-исторических, социально-экономических, демографических особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательной деятельности, имея в виду конкретизацию задач, 
ценностей, содержания воспитания и социализации школьников, а также взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования, общественными и традиционными российскими религиозными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско- 
юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании развивающего,социально-открытого уклада жизни в 
лицее принадлежит педагогическому коллективу. 

Нормативно-правовойидокументальнойосновойПрограммывоспитанияисоциализацииучащихсяявляются: 

 ФедеральныйЗаконот29.12.2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРФ», 

 Концепциядуховно-нравственноговоспитанияроссийскихшкольников(далее—Концепция), 

 Конвенцияоправахребёнка, 

 КонституцияРФ, 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012г. №599, 

 ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 30 декабря 2015г.№ 1493 «О государственной 
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"», 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642. 

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического воспитания и 

социализации учащихся. Реализация Целевой Комплексной Программы «Я – гражданин России» 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образованиястроитсяна 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного вдуховных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации учащихся: 

 освоение учащимися ценностно-нормативного идеятельностно-практического аспекта отношений 

человека с человеком,патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 
обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 
профессиональной деятельности, поддержка деятельности учащегося по саморазвитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 
социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими имладшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общегообразования – базовыенациональные ценности российского общества сформулированы в Конституции 
Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 

Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государствос 
республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек,егоправаисвободыявляютсявысшейценностью»(Гл.I,ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«ВРоссийскойФедерациипризнаютсяизащищаютсяравнымобразомчастная,государственная, 
муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и всоответствии с настоящей 
Конституцией. Основные права и свободы человека  неотчуждаемыипринадлежаткаждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 



Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образованиив РоссийскойФедерации»(№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности,свободногоразвитияличности,воспитаниевзаимоуважения,  трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности,правовойкультуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав   педагогических 

работников, учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся на участие в управлении  образовательными 
организациями; 

…недопустимостьограниченияилиустраненияконкуренциивсфереобразования; 
…сочетаниегосударственногоидоговорногорегулированияотношенийвсфере образования» 

(Ст.3). 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования 

перечисляетбазовые национальные ценностироссийского общества:  патриотизм,социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 
Федеральныйгосударственныйобразовательный  стандарт основного общего 

образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общегообразования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры учащихся: 

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности данноговозраста, норм и правил общественного поведения; 

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

 формированиеэкологическойкультуры, 

 формированиеантикоррупционногосознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада жизни МОУ СШ с.Стоговка обеспечивающего создание социальной среды 
развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, 
общественно значимойдеятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 
способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы,базовымнациональнымценностямроссийскогообщества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности; 

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 
ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения вобществе, социальных ролях человека; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 
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 приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям МОУ СШ с.Стоговка,участие в 

детско- юношеских организациях и движениях,спортивных секциях, творческих клубах и объединениях 

по интересам, сетевыхсообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 
самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

 участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

 вэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения; 

 вблагоустройствелицея,класса,поселения; 

 формированиеспособностипротивостоятьнегативнымвоздействиямсоциальнойсреды,факторам 

микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 
социализации учащихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формированиеуучащихсямотивацииктруду,потребностикприобретениюпрофессии; 

 овладениеспособамииприемамипоискаинформации,связаннойспрофессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; 

  развитиесобственныхпредставленийоперспективахсвоегопрофессиональногообразованияи будущей 
профессиональной деятельности; 

 приобретениепрактическогоопыта,соответствующегоинтересамиспособностямучащихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работыпедагогических 

работников, педагога-психолога, социального педагога; сотрудничество с базовыми предприятиями   
профессиональнымиобразовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования (УлГПУ, УлГУ, УлГТУ, УИГА), центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями); 

 информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 
российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознании учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни; 

 формированиеустановкинасистематическиезанятияфизическойкультуройиспортом,готовностик 
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 
возможностей; 

 осознанноеотношениеучащихсяквыборуиндивидуальногорационаздоровогопитания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; 

 формирование готовности учащихся к социальномувзаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 убежденностиввыборездоровогообраза жизниивредеупотребленияалкоголяитабакокурения; 

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

2.3.3. ОсновныесоставляющиеКомплекснойпрограммывоспитанияисоциализацииучащ

ихсяи формы работы с учащимися. 

Концептуальные позиции Целевой Комплексной Программы МОУ СШ с.Стоговка «Я – гражданин 

России» ориентированы на педагогику успеха. Успех осознается ребенком в процессе 

приобретениясоциальногоопытаидостигаетсяимзасчетприложенныхусилийистараний.Достижение 



успеха в какой-либо деятельности всегда способствует самоутверждению личности, появлению веры с себя, в 
свои возможности, в эффективное становление в социуме. 

Система внеурочных дел МОУ СШ с.Стоговка выстроена в соответствии с основными 

содержательными линиями гражданско-патриотическоговоспитаниясмаксимальным вовлечениемв 
мероприятиякаксамихучащихся, так и их родителей, представителей местного сообщества. Педагог при этом – 

куратор, модератор, оказывающий поддержку в достижении учениками цели, определенной ими 

самостоятельно или совместно с учителем, помогает детям реализовать свой потенциал, проявить и развить 
свою индивидуальность, способствует развитию открытых, партнерских взаимоотношений. 

В ходе работы по программе учащиеся осваивают различные виды деятельности: интеллектуальную, 

поисково-исследовательскую, коммуникативную, творческую. Предлагаемые 

программой формы деятельности обеспечивают реализацию умственных и творческих сил учащихся в 
соответствии с их возрастными, психолого-педагогическими особенностями. 

Программаориентировананавозрастныегруппыучащихся: 

 уровеньосновногообщегообразования(7-9классы), 

 коллективпедагоговиродителей МОУ СШ с.Стоговка. 

Решение поставленных задач осуществляется, прежде всего, через формирование правового 

пространства МОУ СШ с.Стоговка, в основе которого- уважение личности и человеческого достоинства всех 
участников образовательной деятельности: педагогов, учащихся и их родителей. По сути, сама среда 

образовательной деятельности несет воспитывающую «нагрузку», система отношений «учитель– ученик», 

«ученик – ученик», 

«учитель–родитель»,«ученик–родитель»строитсянапринципахдемократии. 
Центральныйструктурный элементпространствалицея –демократический укладшкольной жизни.Сам по 

себе этот уклад жизни школы формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 
силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и 

оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 
личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, патриотизме и 

гражданственности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество гражданско-патриотического воспитания школьников. 

Родители, также как и педагог, подают ребенку первый пример любви человека к своей Родине, 
отношения к гражданскому долгу. Пример имеет огромное значение в воспитании учащегося. Пример – это 

персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося в лицее множеством примеров 
ответственного отношения к своему гражданскому долгу, верности Родине, которые широко представлены в 

российской истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных видах искусства, 

сказках,легендах имифах. В содержании каждого из основныхнаправленийгражданско-правовоговоспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, 
так и из настоящего, в том числе, получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни которых есть место 

проявлению высокого чувства гражданственности и патриотизма. 

Уклад жизни школы моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных 
нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка гражданского самоопределения школьника есть одно из условий формирования его гражданской 

идентичности, духовно-нравственного развития. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, местного сообщества, района, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Школьная среда пронизана общими ценностями, целью, совместной деятельностью. Значимость того 

или иного микросоциума определяется тем, насколько велико его воздействие на формирование ценностных 
установок ученика, его мнений, убеждений. 

Важным структурным элементом воспитательного пространства в лицее, является сотрудничество с 

социокультурными, образовательнымии спортивными учреждениями районногоцентраи сёл района,в рамках 
которогоучащиеся лицея приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым 

свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире.  

Формы работы в рамках реализации Комплексной программы воспитания и социализации учащихся 

лицея: 
1. Организация законотворческой деятельности в МОУ СШ с.Стоговка изучение Конституции РФ, 

Знакомство с Конвенцией оправахребенка,Изучениенормативно-правовой базызаконодательства лицея, 

написаниеПравил жизни класса, разработка и принятие Конституции лицея, проведение общешкольного 

праздника принятия Основного закона лицея. 
2. Созданиедемократическогоуклада школьной  жизни: 

-формированиеоргановсамоуправлениевшколе(вклассе), использованиелицейскихтрадиций(День 
знакомстваслицеем,соревнованияпоспортивно-туристическомумногоборью, 



освященныепамяти Н.К. Джорджадзе, соревнования побиатлону, посвященныепамяти Д. Никанорова, 

проведение туристической экспедиции «Летний меридиан» и др.), поощрение талантливых детей, шефство 

старшеклассников, день встречи друзей (1 сентября); 
- сотрудничествоссоциальнымипартнерами:школами, детскими дошкольными учреждениямипосёлка и 

района, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта; 

- организациядеятельностинаучногообщества(совместнаядеятельностьучителейиучащихся); 
- созданиеидеятельностьдетскихобщественныхорганизацийилиобъединений; 

- взаимодействиесродительскойобщественностью,какнауровнекласса,таки лицея; 
- культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля общения между всеми 

участниками образовательной деятельности; 

- работа«Центрагражданско-патриотическоговоспитания». 
3. Коллективноепланирование,подготовка,проведениеианализобщешкольныхсобытий: 

- ДеньПобеды,Деньзащитника Отечества,Государственныеирегиональныепраздники,ДеньМатери; 

- фольклорныепраздники,выставкиприкладногоискусства,деньрождениялицея(класса),научно- 

исследовательские проекты, конференции, экспедиции; 

- работасоветовдел,пресс-центра; 
- деятельностьтуристско-краеведческихклубов«Искателиисторическойистины»,«Бригантина»; 

- участиевобластныхирайонныхпроектах:«Начниссебя»,«СвятыниземлиСимбирской»,«Живи родник», 
«Делаем историю своими руками», «Отчество в опасности» и др.; 

- участиевмуниципальномирегиональномконкурсе«Лидер ученическогосамоуправления»; 

- лицейскиеконкурсы:«Лучшийклассгода»,«Ученикгода». 
4. Включениеучащихсявсоциально-значимуюдеятельность:разработкаиреализациясоциально- 

образовательныхпроектовврамкахВсероссийскойакции«Я–гражданинРоссии»,социальныхпроектов 

«Роднойлицей»,«Помогиптицам»,«Музей»идр.; 

- операции«Школьныйдвор»;акции«Спешитеделатьдобро»,«Милосердие»и т.п. 
Виды деятельности, способствующие формированию и развитию духовно-нравственных ценностей и 

формы их реализации: 

- познавательнаядеятельность: уроки гражданственности, краеведческиеуроки, олимпиады, марафоны; 

беседы, экскурсии, занятия в клубах патриотической направленности,организация туристско-краеведческих 
экспедиций; 

- проблемно-ценностное общение: работа дискуссионного клуба «Искатели исторической истины», 

проведение открытых дискуссий, диспутов по проблемам патриотизма, гражданственности, толерантности, 
этических бесед; реализация социально значимых проектов; 

- праздникисемейныхтрадиций, 

- игровая деятельность: организация воспитывающих, познавательных, ролевых игр, способствующих 
личностному росту учащихся; 

- трудоваядеятельность:трудовыедесанты,акциившколе,микрорайонеи т.д.; 

- художественное творчество: работа кружков, студий; взаимодействие с УДО, учреждениями 

культуры; подготовка и проведение школьных смотров, фестивалей (театральногоискусства, песни, народного 
творчества и др.); 

- спортивно-оздоровительная деятельность: проведение спортивных праздников, посвященных 

знаменательным датам, игры «Зарничка», «Орленок»; спартакиады, велопробег, конкурсы, викторины. 
- туристско-краеведческая деятельность: организация работы туристического клуба «Бригантина», 

полевых практик и исследовательских экспедиций, накопление материала для создающегося историко- 

краеведческого музея, изучение истории лицея, родного края, истории страны; участие в школьных, 
региональных краеведческих мероприятиях. 

5. Формированиеученическогоколлектива: 
- создание условийдляформирования иразвития детского самоуправления: разработкаиреализация 

программы «Грамотный избиратель рождается в школе», установление 

взаимодействиясобластнойирайоннойизбирательнойкомиссией,проведениеобщешкольнойигры 

«Выборы»;участиевсехучастниковобразовательнойдеятельностивнаписании«Конституциилицея», проведение «Дня 
Конституции», выездные сборы; 

- взаимодействиессемьямиучащихсяисУправляющимсоветом; 

- включениеучениковвактивныеформыдеятельности(коллективные,групповые,индивидуальные, группы 

сменного и постоянного состава). 

Методывоспитания: 
Репродуктивный,эвристический,проблемный,деятельностный,словесный,наглядныйидр. 

Формыработыспедагогамииродителями: 
Педагогическаямастерская,творческаягостиная,круглыйстол,деловаяигра,мозговойштурм, конференция, 

семинар, мозаика и др. 

2.3.4. Формыиндивидуальнойигрупповойорганизациипрофессиональнойориентацииучащихся 

школы 



Создание условий для психолого-педагогической поддержки учащихся в ее профессиональном 

самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных 

возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и активной адаптации 
на рынке труда в МОУ СШ с.Стоговка обеспечивается реализацией Программы профориентационной работы. 

Целью профориентационной работы лицея является удовлетворение интересов личности, общества и 

государства в обеспечении для учащихся возможности и способности свободного и осознанного выбора 
профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным интересам, потребностям, 

особенностям и запросам рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах. 

Профориентационнаяработавлицееосуществляетсявсоответствиисоследующимипринципами: 

 систематичностьипреемственность; 

 дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста, потребностей, 

интересов, ценностных ориентаций, жизненных планов, уровня сформированности навыков 

самообразования, эрудиции, 

 оптимальное сочетание и разнообразие массовых, групповых и индивидуальных форм 
профориентационной работы со школьниками и родителями, 

 взаимосвязьисотрудничестволицея,семьиисоциума, 

 обоснованность и соответствие содержания профориентационной работы профессиональным 

потребностям и запросам общества, экономики. 

На уровне основного общего образования содержание профориентационной работы с учащимися МОУ СШ 

с.Стоговка представлено: 

 развитием у учащихсяличностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 
профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях; 

 приобретениемпервоначальногоопытавразличныхсферахсоциально-профессиональнойпрактики; 

 групповым и индивидуальным профконсультированием с целью выявления и формирования адекватного 
принятия решения о выборе профиля обучения; 

 профессиональнымсамопознанием. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащихся на уровне 
основного общего образования являются: 

 ролеваяигра, 

 дискуссия, 

 интерактивнаябеседа, 

 экскурсия, 

 дниоткрытых дверей, 

 проектнаядеятельность, 

 практикум, 

 трудоваядеятельность, 

 предпрофильнаяподготовка, 

 рефлексивно-деловаяигра, 

 профессиональныепробы, 

 консультирование, 

 тестирование, 

 презентацияпрофессий, 

 олимпиадыпопредметам, 

 предметныенедели. 

2.3.5. Процедуры и критерии оценки эффективности Комплексной программы воспитания и 

социализации 

 Участие учащихся в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (рост числа участников, 
включенность в общешкольные дела подростков группы «риска», рост самостоятельности школьников при их 
подготовке и др.)

 Наличие проектной деятельности (наблюдение, разнообразие и актуальность тематики проектов, уровни 

взаимодействия с разными ветвями власти, рост количества участников проектной деятельности, степень 

завершенности работы над проектом);

 Создание новых объединений (количество объединений, их направленность, возраст школьников, 
наблюдение, качественный анализ);

 Повышение гражданской культуры всех участников образовательной деятельности и выпускников лицея 
(тестирование, социальный опрос, демократический стиль отношений, желание руководствоваться буквой 
закона при решении конфликтных ситуаций и т.д.);

 Участиедетей,родителейиучителейвотслеживаниирезультатов(наблюдение,вовлечение,анализ);

 Установлениепартнерскихотношений,формированиенавыковгражданскогоповедения(наблюдение,



подписаниесоглашенийосотрудничестве,совместныемероприятияидр.); 

 Проведениенезапланированныхмероприятий,акций,инициатив(наблюдение,анализ).
Управлениереализациейпрограммы: 

Заместитель директора по воспитательной работе, учителя-предметники, классные руководители, 

руководители ученического самоуправления, руководители кружков и клубов, библиотекари. 

Ожидаемыерезультаты: 
Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания лицеистов, опирающейся на 

использование современных активных и интерактивных технологий, которая координирует и объединяет 

ресурсы муниципалитета, местного сообщества в решении важнейшей задачи современного российского 
образования – в воспитанияпоколения активных и ответственных людей, любящих свою Родину, заботящихся 

о ней, готовых отстаивать её интересы, граждан и патриотов своей страны. 

 Центр гражданско-патриотического воспитания превратится в лабораторию передового 
педагогического опыта воспитания гражданской культуры и патриотизма учащихся. 

 созданный школьныймузей станетцентромизученияистории,культуры, ремесел, традиций, обычаев 
народов, проживающих на территории р.п.Ишеевка, муниципалитета и Ульяновской области; 

 экспозициишкольногомузеяпополняютсяподлиннымидокументами,фотографиями,архивными 
материалами, предметами – свидетельствами богатого исторического прошлого района, его жителей.  

 повыситсяуровеньгражданско-правовойкультурывсехучастниковобразовательнойдеятельности, 
знание школьниками своих прав и обязанностей и механизмов их реализации в повседневной жизни; 

 расширятся представления школьников об общественном устройстве и механизмах 
функционирования демократического государства и гражданского общества; 

 будетсформированамотивацияучащихсякактивномуучастиювобщественно-полезной деятельности; 

 в школе будет создана комфортная правовая среда, в основекоторой лежит уважениечеловеческого 
достоинства и детей и взрослых; 

 учащиесяприобретутнавыкиорганизациипоисково-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 педагогическая копилка методического кабинета пополнится интересными и эффективными 
разработками гражданско-правового содержания для урочной и внеурочной работы; 

 все участники образовательной деятельности (школьники, педагоги, родители) будут включены в 

совместную созидательную деятельность, направленную на сохранение своих исторических корней, на 

создание условий для всестороннего развития и самовыражения личности; 

 снизится количество трудных семей и детей «группы риска», повысится уровень толерантности 

школьников, понимающих и уважающих представителей других культур, национальности и 

вероисповедания.217 

 возрастет включенность школьников в решение важнейших вопросов жизни лицея и окружающего 
социума. 

Все это позволяет выстроить вертикаль гражданско-правовых знаний, которая в состоянии обеспечить 

формирование устойчивого правосознания, усвоение правовой культуры и воспитание высоких нравственных 

качеств личности. 

2.3.6. Формыорганизациипедагогическойподдержкисоциализацииучащихсясучетомуроч

нойи внеурочной деятельности, участия социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания. 
Основной формой организации педагогической поддержки учащихсяявляется психолого- 

педагогическое консультирование. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической 

поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации учащегося, а также определение, 
какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования решаются следующие задачи: 
1) эмоционально-волевойподдержкиучащегося(повышениеуверенностишкольникавсебе,своих силах, 

убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационнойподдержкиучащегося(обеспечениешкольникасведениями,необходимымидля 

разрешения проблемной ситуации); 
3) интеллектуальнойподдержкисоциализации(осознаниешкольникомсобственнойпроблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования). 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером школы реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 

учащегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: 



 какисточникродительскогозапросаклицеюнафизическое,социально-психологическое, академическое 

(в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности лицея; 

 какобладательираспорядительресурсовдлявоспитанияисоциализации; 

 непосредственныйвоспитатель(врамкахшкольногоисемейноговоспитания). 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными представителями) является 

понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 
проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 
иной форме, возникающих в жизни лицея; 

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей (без запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличиеграниц сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и 

лицея,умеренностьожиданийактивностиизаинтересованностиродителейобучающегосявразрешении тех 

или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики 
просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие 

переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 
социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса лицея, в определенииродителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 
Формы родительской поддержки учащимся на уровне основного общего 
образования: 

обеспечение здоровьесберегающей среды в доме; 

эмоциональная поддержка семьи, доверительные взаимоотношения с ребёнком; 

обеспечение чёткого режима дня, помощь в планировании свободного времени; 

контроль учебной деятельности и помощь в подготовке домашних заданий; 

обеспечениевозможностизанятостиребёнкавсвободноевремявобъединениях 

дополнительногообразованияивнеурочнойдеятельностивсоответствиисего интересами и запросами. 

Коказаниюподдержкивсоциализацииучащихсятакжепривлекаются: 

 представителиорганизаций-социальныхпартнеров, 

 выпускники МОУ СШ с.Стоговка, 

 представителиобщественностииобщественныхорганизаций, 

 представителиоргановуправления, 

 представителибизнеса,др. 

Формыподдержкисоциальныхпартнёровобучающимсянауровнеосновногообщегообразования: 

 различныеформыинформационнойподдержки(лектории,информационныебуклеты,конференции,т.д.), 

 организацияэкскурсий, 

 предоставлениевозможностейдляприобретениясоциальногоопыта, 

консультирование. 

2.3.7. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

Обеспечения рациональной организации образовательной деятельности и образовательной средыМОУ 
СШ с.Стоговка предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации 

учебной деятельности и образовательной среды, освоение педагогами школы совокупности соответствующих 

представлений,экспертизуи взаимную экспертизурациональности организации учебной деятельности и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебной деятельности и образовательной среды. В 
обеспечении рациональной организации учебной деятельности и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призвансыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебной деятельности являются: 

 организацияуроков; 

 обеспечениеиспользованияразличныхканаловвосприятияинформации; 

 учетзоныработоспособностиучащихся; 

 распределениеинтенсивностиумственнойдеятельности; 

 использованиездоровьесберегающихтехнологий. 



Модельорганизациифизкультурно-спортивнойиоздоровительнойработыв МОУС Ш  

с . С т о г о в к а представленаучащимисянаосновеих 

интересоввсферефизическойкультурыиспорта,организациитренировоквсекциях, подготовки и проведение 
спортивных соревнований. 

Формами  физкультурно-спортивной и оздоровительной  работы являются: 

соревнования,спортивныеэстафеты,спортивныепраздники,участиевспортивныхпроектах, занятия

 внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 
Модель  профилактической  работы   МОУ СШ с.Стоговка 

 организуется, координируетсяиконтролируетсяСоветомпопрофилактикеиосуществляетсяв 

соответствиисоследующимперечнемплановыхдокументов,которыесоставляютсяи утверждаются
 Педагогическим советом  в начале каждого учебного года: 

 План мероприятий по профилактике безнадзорности,  преступлений, 

правонарушений  и других  негативных проявлений  среди несовершеннолетних 

МОУ СШ с.Стоговка; 

 План работы Совета по профилактике МОУ СШ с.Стоговка; 
- План мероприятий  по профилактике суицидального поведения  среди 

несовершеннолетних МОУ СШ с.Стоговка; 

 План работы МОУ СШ с.Стоговка по профилактике употребления учащимися психоактивных веществ; 

 План совместной работы МОУ СШ с.Стоговка и МО МВД России 

г.Барыш по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Эффективность профилактической работы cучащимися обеспечивается тесным 
взаимодействием: 

 педагогическихработниковлицея(классныеруководители,социальныйпедагог,педагог-психолог, 
заместитель директора по воспитательной работе, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования), 

 медицинскимработникомшколыиспециалистамиучрежденийздравоохранения Ульяновского района, 

 правоохранительных органов   

 комиссии по делам несовершеннолетних  

 отделом опеки и попечительстваМО«Кузоватовский район» 

 МУ«Управление образования МО«Кузоватовский район» 

Профилактическая работа с несовершеннолетними осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Обеспечениез анятости учащихся полезной деятельностью: 

 Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

 Функционирование ученического самоуправления 

 Повышение качества знаний и развитие познавательного интереса 

 Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся 

 Создание условий для трудового воспитания школьников 

 укрепление позиций принятия и ориентации несовершеннолетних в поведении на 
общепринятые нормы морали, этики, закона и права 

привитие навыков безопасного поведения 

 укрепление позиций ценностного отношения к здоровью и развитие культурыЗОЖ 

 организация каникулярного досуга 

 ежедневный контроль за посещением учебных занятий; 

 контроль за успеваемостью школьников по учебным предметам и своевременное 

принятие мер по улучшению качества знаний; 

 оказаниепсихолого-педагогическойподдержкишкольникам; 

 оказаниесоциальной,психолого-педагогическойподдержкисемье; 

 оказание методической помощи и поддержки педагогам по вопросам 
предупреждения отклонений в поведении, беспризорности и правонарушений. 

Просвещениеосуществляетсячерезлекции,беседы,диспуты,выступлениявсредствахмассовойинформации,экскурс

ионныепрограммы,библиотечныеиконцертныеабонементы, передвижные выставки, информационные ресурсы 

сети Интернет. 

2.3.8. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития, гражданско- 

патриотического воспитания и социализации учащихся 



Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся включает 
совокупность следующих методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся строится, на отслеживании жизнедеятельности сообществ лицея(деятельность, общение) и 
воспитательной деятельности педагогических работников, на изучении индивидуальной успешности выпускников 

лицея;

 при осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и задачи духовно- 
нравственногоразвития, воспитанияи социализации учащихся, задаваемыеФГОС, и специфические, определяемые 
социальным окружением лицея, традициями, укладом лицея и другими обстоятельствами;

комплекс мер по мониторингу ориентируется не на контроль за деятельностью педагогов, а на 

совершенствованиеих деятельности,направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся; 

 мониторингу придаётся общественно-административный характер, к этой работе подключается 
администрация лицея, родительская общественность, представители различных служб (медик, педагог-психолог, 

социальный педагог);

 мониторингсостоитизпростых,прозрачных,формализованныхпроцедурыдиагностики;

 работапредусматриваетпостепенноесовершенствованиеметодикимониторинга.
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики лицея 
(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

 периодическийконтрользаисполнениемплановдеятельности;

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-нравственного 

развития, гражданско-патриотического воспитания и социализации учащихся на предмет анализа и рефлексии 
изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни лицея, ученических коллективов, отдельных 

учащихся.

2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

Ожидаемыерезультаты 

1. Завершениеформированияуправляемойсистемыгражданско-патриотическоговоспитаниявлицее. 

2. Формированиевлицеесамоуправляемоговоспитательногоколлектива. 
3. Исключениеизпрактикиработыдублированиямероприятий,чрезмерногоихобилия. 

4. Реализацияпрограммыспособствуетразвитиюгражданско-патриотическойнаправленностиучащегося: 

• участвуя в поисковой работе, в олимпиадах, викторинах, конференциях, туристических походах ребята 
узнают историю родного края, его трудовую и боевую биографию, жизнь знатных людей района, узнают историю 

улиц, предприятий, историю родной школы; расширяется их кругозор, формируются познавательные потребности;  

• участвуя во всех делах и акциях, ребята проникаются сознанием, что высшей нравственной ценностью 

является Родина, любовь к родному краю, люди как носители высоких нравственных качеств, созидатели, 
способствующие процветанию родного края. Общаясь с этими людьми, ребята проникаются желанием поступать 

так же, как и они, вносить свой посильный вклад в общее дело; 

• в ходе и в результате педагогических ситуаций, организуемых в разных видах деятельности, в разных 

отношениях, школьники осознают себя патриотами Родины, гражданами великой страны, патриотами родного 
города. Они испытывают чувство удовлетворения от своей деятельности, в которой преобладают гуманистические 

мотивы деятельности — «на людей», «на дело». В заботе о старшем поколении проявляется умение сострадать, 

любить, заботиться; 

• участиевделахиакциях развиваетумениетрудиться, сотрудничать, коллективнорешатьтворческиезадачи, 

желание совершать гражданские поступки: ведь дела, в которых они участвуют, несут в себе патриотическийсмысл, 

а значит всё это — гражданские поступки. 

Таким образом, вся широкомасштабная работа по реализации программы выстраивается в целенаправленную 

систему гражданско-патриотического воспитания, приобретает комплексный характер, является привычной для 

лицея. 
5. Оценка эффективности реализации Программы: 
В результате осуществления Программы ожидается: 

- повышениеэффективностипатриотическойработы; 
- повышениекачествамероприятийпоорганизацииипроведениюпатриотическойработысдетьмии подростками; 

- формированиегражданскойграмотностиучащихся; 

- внедрениеновыхформиметодовработыподанномунаправлению; 
-развитиетолерантностиисохранениеславныхбоевыхитрудовыхтрадицийнашегорайона. 



- сформированность идеала жизни и идеала 
человека.КоличественнымирезультатамиреализацииПрограммыдолжн
ыстать: 

-доведениечисласистематическизанимающихсяпатриотическойработойшкольниковдоуровня100%; 

- ростчисласпецкурсовикружковпатриотическойнаправленности; 

-привлечение подростковгрупп«риска» к общественныммероприятиямпатриотическойнаправленностии, как 
следствие, снижение числа школьников, совершивших правонарушения; 

- повышениеуровнявоспитанностиинравственностиучащихся; 

- разработкаисследовательско-поисковыхработучащихся. 

 

2.4. Программакоррекционнойработы. 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программыМОУСШ с.Стогоовка. ПКРразрабатывается для учащихсяс ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
Учащийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с ОВЗ, региональной 

специфики и возможностейшколы. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ определяются 

адаптированной основной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Адаптированная основная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптивная образовательная программа разрабатывается с учетом Приказа Минобрнауки от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»



 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 
социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога- психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 
из различных источников. 

В адаптированной основной образовательной программе основного общего образования учитываются 

требования ФГОС ООО к изучению предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», предметов «Физика», «Химия», «Физическая культура». 



В МОУ СШ с.Стоговка на уровне основного общего образования ООП ООО осваивают 2 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе создаются необходимые условия для получения 
образования данной категорией учащихся и рекомендованиндивидуальный подход на уроках. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении основного общего 

образования 
Цель программы коррекционной работы МОУ СШ с.Стоговка заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушенийи 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 
адаптации личности ребенка. 

Цель определяет результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы или 

процессом ее реализации. 

Задачипрограммы: 

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 
учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ(в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого- 
медико-педагогического консилиума лицея (ПМПк)); 



 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофессиональнойориентаци

и учащихся с ОВЗ; 

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплекснойработес учащимися 
с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся с ОВЗ. 

Содержаниепрограммы коррекционной работы определяют следующие принципы, ориентированныена 
учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

1) принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей; 

2) принципобходного пути - формированиеновой функциональной системы вобход пострадавшегозвена, 
опоры на сохранные анализаторы; 

3) принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого- 
педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально-ориентированныхкоррекционных направлений работы, 

способствующих освоению учащимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это отражается в учебном плане освоения 
основной образовательной программы. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 
Диагностическая работа включает в себя следующее: 

 выявлениеособых образовательныхпотребностей учащихся сОВЗприосвоении основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

 определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияучащегосясОВЗ,выявлениеего резервных 
возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностей 
учащихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ; 

 мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияобразовательныхпрограммосновногообщего 
образования. 

Коррекционно-развивающаяработавключаетвсебяследующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями учащихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 
педагогом-психологом, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативнойкомпетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативнаяработавключаетвсебя: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с 
ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

учащимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формыиместа обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 



Информационно-просветительскаяработавключаетвсебя: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

 различныеформы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационныестенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных 

с особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального  сопровожденияи 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

ДляреализациитребованийкПКР МОУ СШ с.Стоговка, обозначенныхвФГОС ООО наряду с основными 
учителями работаютследующие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в МОУ СШ с.Стоговка, их особые образовательные потребности; 
сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 
результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводится программы обсуждение хода реализации на методических объединениях групп педагогов и 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в школесоздана служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. Комплексное психолого-медико- 

социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

педагогическими работниками школы. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и родителей (законных 
представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляются  медицинскими 

работниками Кузоватовской районной больницы: проведение консультаций педагогов и родителей, 

оказание экстренной (неотложной) помощи случае необходимости. 
Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в школе осуществляет классный 

руководитель. Деятельность классногоруководителя направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейногонеблагополучия; своевременнооказывает социальнуюпомощьи поддержкуучащимсяи 

ихсемьямв разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 
подростков с ОВЗ. Классный руководитель участвуетв проведении профилактической и информационно-

просветительской работыпо защите прав и интересов учащихся с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основнымиформамиработы социальногопедагога 
являются:внеурочныеиндивидуальныезанятия;беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 
развитию личности учащихся с ОВЗ. Работа организованаиндивидуально. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации и 
расширениисоциальноговзаимодействиясосверстниками(совместноссоциальнымпедагогом);разработкеи 



осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами и 

родителями повопросам, связаннымсобучениемивоспитаниемучащихся. Крометого, в течениегода педагог- 
психологосуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающихтренингов. 

В реализации диагностического направления работы участвуют как учителя класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики).  
В зависимости от особенностей контингента учащихся, наличия в школе необходимых условий 

возможны различные формы обучения: 

Индивидуальные занятия с педагогом. В школе организована поддержка детей, испытывающих 

особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 
(болезнь, переезд и т.п.). Проводятся консультации для учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

программ, индивидуальные и групповые занятия по коррекции проводит психолог. 

Домашнее обучение—вариантобучения детей-инвалидов, а такжеучащихся, которым рекомендовано 

обучение на дому по состоянию здоровья, учителя школы организованно посещают таких учащихся и проводят 

занятия непосредственно по месту проживания учащихся. Для них составляется расписание, определяются 
программы обучения. 

Вкачествепоказателейрезультативностииэффективностикоррекционнойработымогутрассматриваться: 

 динамикаиндивидуальныхдостиженийучащихсясОВЗпоосвоениюпредметныхпрограмм; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с 

ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количествоспециалистов,привлекаемыхкиндивидуальнойигрупповойработесдетьмисОВЗ. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с 
ОВЗ предусматривает созданиеспециальных условий:организационных, кадровых,психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ является ПМПк (комиссия), положениеи 

регламент работы которой разработан самостоятельно и утвержден локальным актом МОУ СШ с.Стоговка. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 
помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты комиссии проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк входят педагог-психолог,учитель-логопед, учитель-предметник,а такжезаместитель 
директора поучебно-воспитательной работе. Родители уведомляются опроведенииПМПк (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Для реализации системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения иподдержки 
учащихся с ОВЗ созданы специальные условия: организационные, кадровые, психолого- 

педагогические,программно-методические,материально-технические,информационные(Федеральныйзакон 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ст.42,79). 

 

2.4.4. Механизмвзаимодействия учителей,специалистоввобластикоррекционнойпедагогики, 

специальной психологии, медицинских работников в единстве урочной и внеурочнойдеятельности 

 

Коррекционная работа в МОУ СШ с.Стоговка проводится во всех организационных формах 

деятельности школы: в учебной (урочной) деятельности и внеучебной (внеурочной) деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 
особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 

занятийвнеурочнойдеятельностиидополнительногообразованияразнойнаправленности(художественно- 



эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников 
с ОВЗ. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности междуучителями 

и разными специалистами (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 
индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на школьном ПМПк.. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

 анализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 

 составлениеиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотдельныхсторонучебно- познавательной, 
речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Требованиякусловиямреализациипрограммы 
Организационныеусловия 

Программа коррекционной работы МОУ СШ с.Стоговка предусматривает как 

вариативныеформыполученияобразования, такиразличныевариантыспециальногосопровожденияучащихся с 
ОВЗ. Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 
работы (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическоеобеспечениевключает: 

 дифференцированныеусловия(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 дифференцированноеи индивидуализированноеобучениесучётомспецификинарушенияздоровьяребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно- 
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическоеобеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработыиспользуютсярабочиекоррекционно- 
развивающиепрограммы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Для обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные) образовательные программы, 
учебникииучебныепособиядляспециальных(коррекционных)образовательных 

учреждений(соответствующеговида),втомчислецифровыхобразовательныхресурсов. 
Кадровоеобеспечение 
Коррекционная работаосуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. Все педагоги, работающие на уровне основного общего образования, 

прошли курсы повышения квалификации или курсы переподготовки. 

Педагогическиеработники МОУ СШ с.Стоговка имеют чёткоепредставление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей сограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническоеобеспечение 
В школе создаются условия для обеспечения доступности качественного образования детей с 

недостатками физического и (или) психического развития обслуживания): 

 оборудование помещений (кабинет психолога, спортивный зал, тренажеры т. д. ). 



 оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ для коллективного и индивидуального 
пользования. 

Информационноеобеспечение 
Необходимымусловиемреализациипрограммыявляетсясоздание 

информационнойобразовательной среды,с использованием современных
 информационно-коммуникационных технологий. Обязательным  является

 создание  системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей

 (законных 

представителей),учителейксетевымисточникаминформации,предполагающимналичиеметодических 
пособийирекомендацийповсемнаправлениямивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимедийных 

материалов,аудио-и видеоматериалов. 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.Результатом реализации указанныхтребованийдолжнобыть 
созданиекомфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенностиорганизации основногообщегообразования, а 
такжеспецификупсихофизическогоразвития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающейвоспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующейдостижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общегообразованияобучающимисясограниченнымивозможностями здоровья в 
соответствиис требованиями, установленными ФГОС ООО. 

2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы МОУ СШ с.Стоговка предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 
иопределяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 
Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничествои 
конструктивное общениеи т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ОВЗ;индивидуальныедостиженияпоотдельнымучебным предметам 

(умениеучащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 
проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации учащихсяв рамкахурочной и внеурочной деятельности 

покаждомуклассу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 
образования. 

 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций (далее — программа воспитания) служит основой для 

разработки рабочей программы воспитания ООП ООО. Программа 

воспитания основывается на единстве и преемственности 



образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

 Программа воспитания: 

● предназначена для планирования и организации системной вос- 

питательной деятельности в образовательной организации; 

● разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

● реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками обра- 

зовательных 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 воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 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. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические 

идругие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, 

их родители (законные представители),представители иных 

организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   

процесса   в   соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    

преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    

Содержание    воспитания    обучающихсяв общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских 

базовых(гражданских,национальных)нормиценностей,которыезакрепле

ны в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 



нормыопределяютинвариантноесодержаниевоспитанияобучающихся.Ва

риативныйкомпонентсодержаниявоспитанияобучающихсявключаетдухо

вно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народовРоссии. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. №996-р).Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейа

ктуальнымизнаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условияхсовременногообщества,готовой 

кмирномусозиданиюизащитеРодины 

 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

● развитие личности, создание условий для самоопределения и со- 

циализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по- 

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

● формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан- 

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам  

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куольтурному 

наследию и традициям многонационально- го народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной орга- низации: 

● усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); 

● формирование и развитие личностных отношений к этим нор- мам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

● приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, тра- дициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межлич- ностных 

социальных отношений, применения полученных зна- ний; 

● достижение личностных результатов освоения общеобразова- тельных 

программ в соответствии с ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образо- вательных 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 де- 

ятельности; 

● сформированность внутренней позиции  личности  как  особо- го 

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

Воспитательная деятельность в образовательной организа- ции планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Программа  воспитания  реализуется  в  единстве  учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и при- обретать 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 вла- сти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской го- сударственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям граж- данина 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 на- ционального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) 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. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных  

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 



 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание  

стремления к  познанию  себя  и  других  людей,  природы  и  общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

ООО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований 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. 

 

 

Гражданское воспитание: 



 

● знающий и принимающий свою российскую гражданскую при- 

надлежность (идентичность) в поликультурном, многонацио- нальном и 

многоконфессиональном российском обществе, в ми- ровом 

сообществе; 

● понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и буду- щему 

народа России, тысячелетней истории российской госу- дарственности 

на основе исторического просвещения, россий- ского национального 

исторического сознания; 

● проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам; 

● проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражда- нина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении 

прав и свобод, законных интересов других людей; 

● выражающий неприятие любой дискриминации граждан, прояв- лений 

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 насле- дию 

своего и других народов России, символам, праздникам, па- мятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

● проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и куль- туры 

своего края, своего народа, других народов России; 

● знающий и  уважающий  достижения  нашей  Родины  —  России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и тру- довые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности; 

● принимающий участие в мероприятиях патриотической направ- 

ленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

● знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и  нравствен- ные нормы 

народов России,  российского  общества  в  ситуаци- ях 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 поступ- ков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духов- но-

нравственным нормам и ценностям; 

● сознающий соотношение  свободы  и  ответственности  личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного со- гласия 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 жен- щины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

● проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому язы- ку 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 искус- стве; 

● проявляющий     эмоционально-чувственную      восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру- гих 

народов, понимание их влияния на поведение людей; 

● сознающий роль художественной культуры как средства комму- 

никации 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 здо- ровья и эмоционального 

благополучия: 

● понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значе- ние 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюда- ющий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том чис- ле 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, употре- бления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимо- стей), 

понимание их последствий, вреда для физического и пси- хического 

здоровья; 



 

● умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

● способный адаптироваться к меняющимся социальным, инфор- 

мационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

● уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

● проявляющий интерес  к  практическому  изучению  профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний; 

● сознающий важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопле- ния 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском об- ществе; 

● участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в се- мье, 

общеобразовательной организации, своей местности) тех- нологической 

и социальной направленности, способный иници- ировать, 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 социаль- ной 

сред; 

● выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

● ориентированный на применение знаний естественных и соци- альных 

наук для решения задач в области охраны природы, пла- нирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

● участвующий в практической деятельности экологической, при- 

родоохранной 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 позна- ния, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культу- ра, деятельность 

в информационной, цифровой среде); 

● демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, ос- мысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации 

Уклад–общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и  

социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Основныевехиисторииобщеобразовательнойорганизации,выдающ

иеся события,деятеливеёистории 

 

В1871годуобразовательноеучреждениепосетилинспекторнародных 

Училищ И.Н.Ульянов, который отнёс  школу к «лучшим, сравнительно с 

другими школами уезда». 

В 1969 году в Стоговку из села Лукино было перенесено здание школы. На 

мемориальной доске школы отмечено: «Эта школа построена и открыта по 

инициативе И. Н. Ульянова в 1871 году». 

Современное здание школы было построено в 1992 году и 

изначальнорассчитанобылона160учеников.Школаполучиластатуссредней. 
С 2014 года школыс.Спешневка и п.Первомайскийпрошли реорганизацию и 

были присоединены к МОУ СШ с.Стоговка. 

ЗавремясвоегосуществованияСтоговскаяшколавыпустила5золотых 

медалистов,  5человекполучилиаттестатособогообразца. 

 



 

В настоящее времяв МОУ СШ с.Стоговка обучается 67 человек  :29 

человек составляют ученики начальной школы,30-основной и 8 человек – 

средней школы. 

5 учителей награждены Грамотами Министерства

 народногообразования СССРиРСФСР,Министерстваобразованияи 

наукиРФ. 

 

Миссияшколы: 

 обеспечитьполучениеосновногообразованиякаждымучеником на 

максимально возможном и качественном уровне 

всоответствиисиндивидуальнымивозможностями личности; 

 содействоватьсоциализацииученикакусловиямжизни,креалиям

 общественного развития,

 удовлетворитьобразовательныепотребностиобучающихся; 

 выявлять и развивать способности каждогоученика, 

создаватьусловиядляегосамоопределения. 

Наиболее  значимые  традиционные  дела,   

события,мероприятиясоставляющиеосновувоспитательнойсистемы:День

Знаний,Деньучителя,Деньсамоуправления,Деньматери,Осеннийкалейдоскоп,

Новогодниепраздники,Деньрожденияшколы,месячниквоенно-

патриотическойработы,концертимитинг,посвящённыеДнюПобеды,осенниеив

есенниеоднодневныепоходы«Заоколицусела»,Последний звонок,выпускной 

вечер,экологические акции,всероссийскиедниединыхдействийРДШ. 

Приоритетныминаправлениямиввоспитательнойработешколыявляются

патриотическоеидуховно-нравственное. 

Вшколеимеетсякраеведческиймузей. 

Процесс воспитания в образовательной организации 

основываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпедагоговишколь

ников: 

-

неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка,соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритетабезопасностиребенкапри 

нахождениивобразовательнойорганизации; 

-ориентир на создание в образовательной организации 

психологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторой

невозможноконструктивноевзаимодействиешкольниковипедагогов; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов 



 

какпредметасовместнойзаботыивзрослых,идетей; 

целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловиеегоэффективн

ости. 

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизации

являютсяследующие: 

-ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, 

личностноразвивающую,организационную,посредническую(вразрешениикон

фликтов) функции; 

-педагоги школы ориентированы на формирование единого 

школьногоразновозрастного коллектива, на установление в нём 

доброжелательных итоварищескихвзаимоотношений; 

-

впроведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмеждуклассам

ииобучающимися,поощряетсяконструктивноемежвозрастноевзаимодействие

школьников,атакжеихсоциальнаяактивность; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросленияобучающегося увеличивается и его роль в совместных делах от 

пассивногонаблюдателядоорганизатора). 

Основные воспитывающие общности в МОУ СШ с. Стоговка: 

детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников –

необходимоеусловиеполноценногоразвитияобучающегося,гдеонапробирует,о

сваивает,приобретаетспособыповедения,обучаетсявместеучиться,играть,труд

иться,достигатьпоставленнойцели,строитьотношения.Основнаяцель–

создаватьвдетскихвзаимоотношенияхдухдоброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу,оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими 

усилиямидостигатьцели.Вшколеобеспечиваетсявозможностьвзаимодействия

обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми 

вдошкольныхобразовательныхорганизациях.Детскиеобщноститакжереализу

ютвоспитательныйпотенциалинклюзивногообразования,поддержкиобучающ

ихсясОВЗ; 

детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к 

правилам,нормам,способамдеятельностивзрослыхизатемусваиваютих.Ониоб

разуются системой связей и отношений участников, обладают 

спецификойвзависимостиот решаемыхвоспитательныхзадач. 

Основнаяцель–

содействие,сотворчествоисопереживание,взаимопониманиеивзаимноеуважен

ие,наличиеобщихценностейисмысловувсехучастников; 



 

профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всехвзрослыхчленовсемейобучающихся.Основнаязадачаобщности–

объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, 

решениепротиворечий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся 

для ихоптимальногоиполноценноголичностногоразвития,воспитания; 

профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 
реализуемоевсемисотрудникамишколы,которыедолжныразделятьтеценности,

которыезаложены восновуПрограммы. 

Требованиякпрофессиональномусообществушколы: 

соблюдениенормпрофессиональнойпедагогическойэтики; 

уважениеиучетнормиправилукладашколы,ихподдержкавпрофессион

альной педагогическойдеятельности,общении; 

уважениековсемобучающимся,ихродителям(законнымпредставителям),колле

гам; 

соответствиевнешнеговидаиповеденияпрофессиональномустатусу,достоинст

вупедагога,учителявроссийскойотечественнойпедагогическойкультуре,тради

ции; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся,общениесними сучетомсостояния 

ихздоровья,психологического 

состояния при соблюдении законных интересов прав как 

обучающихся,такипедагогов; 

инициативавпроявленияхдоброжелательности,открытости,готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и 

ихродителями(законнымипредставителями),коллегами; 

внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать 

собучающимися сучетоминдивидуальныхособенностей каждого; 

бытьпримеромдляобучающихсявформированииценностныхориенти

ров,соблюдении нравственныхнормобщения и поведения; 

побуждатьобучающихсякобщению,поощрятьихстремленияквзаимод

ействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, 

чуткость,вниманиеклюдям,чувствоответственности. 

Социальныепартнёрыобщеобразовательнойорганизации,ихроль, 

возможности в развитии, совершенствовании условий 

воспитания,воспитательнойдеятельности; 

ШколавзаимодействуетсМОУДОД«Детско-

юношескийцентр»р.п.Кузоватово,МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа», МУККМБС«Стоговскийфилиал»,ООО«Милюткина 

В.В.»,ТОС«Надежда»с.Стоговка,советомветеранов.Кромеэтогонатерритории



 

селанаходитсяп3магазина,почта. 

Значимыедлявоспитанияпроектыипрограммы: 

Ежегоднообучающиесяшколыстановятсяпобедителямитакихмуниципал

ьных мероприятий, как конкурс патриотической песни « Пою 

моёОтечество»,фестивальдетскоготворчества«Мывместе»,парадюнармейцев 

«Честьимею»,фестивалядружбынародов«Венокдружбы»ит.д. 

Наличиепроблемныхзон,дефицитов,препятствийдостижениюэффек

тивныхрезультатов ввоспитательнойдеятельности: 

МОУСШс.Стоговкаходитсявсельскойместности,гдепроживаетчутьболе

е300человек. 

Расстояние от с. Стоговка до р.п. Кузоватово составляет 60 км., 

дообластного центра 61 км, в связи с чем ограничены возможности детей 

длявыборавидовдосуговойдеятельности,качественногодополнительногообраз

ования. 

Населениевосновномрусское. 

Особенностью школы является её малочисленность. В школе 

обучается73 ребёнка: 48 девочек и 25 мальчиков. Количество детей в 

классах- от 2 

до9человек.Вусловияхмалочисленнойшколынеэффективнопроведениевоспит

ательныхмероприятийпоклассам, гдеобучаютсяменьше9человек. 

Поэтомуприпроведенииобщешкольныхмероприятийдетиобъединяются 

в одну или две разновозрастные группы, что даёт возможностидля 

продуктивного межвозрастного взаимодействия, способствуя тем 

самымсоциализациишкольников. 

Родителидетейвосновномимеютнеполноесреднееобразование,следовате

льно,низкийобщийуровенькультуры.Этосказываетсянаразвитии 

способностей, уровне знаний и кругозоре детей, что часто ведет 

кзаниженнымтребованиямкполучаемомуобразованию.Многиеотцыработаютв

ахтовымметодомвдругихрегионахстраныиливпределахУльяновскойобласти.4

5%семейявляютсямногодетными.Родителинеоченьактивны,ихустраиваетроль

пассивныхнаблюдателейзаучебно-воспитательнымпроцессом. 



 

Режимдеятельностиобщеобразовательнойорганизации: 

В школе установлена 5-дневная рабочая неделя.Школа работает в 
1смену,началозанятий–8.30. 

Вшколеорганизованогорячеепитаниеобучающихся. 

Организованподвоз22обучающихсяизс.Спешневка, п. Первомайский, 

Щеголиха, Коммунна на школьном автобусе. 

 

 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижениецелиирешениезадачвоспитанияосуществляетсяврамкахвсех

направленийдеятельностиМОУСШс.Стоговка.Содержание,видыиформывосп

итательнойдеятельностипредставленывсоответствующихмодулях.Инвариан

тныемодули:«Урочнаядеятельность»,«Внеурочнаядеятельность»,«Классноер

уководство»,«Организацияпредметно-

эстетическойсреды»,«Работасродителями(законнымипредставителями)», 

«Самоуправление»,   «Профориентация»,   «Основные   школьные   дела», 

«Внешкольныедела»,«Профилактикаибезопасность»,«Социальноепартнерств

о». 

Вариативныемодули::«Школьныймузей»,«Школьныйспортивныйклуб»,«Д

обровольческаядеятельность»,«Детскоеобщественноеобъединение»,«Школьн

ыемедиа». 

УРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализациявоспитательногопотенциалауроков(урочнойдеятельности,ау

диторныхзанятийврамкахмаксимальнодопустимойучебнойнагрузки)вМОУС

Шс.Стоговкапредусматривает: 

максимальноеиспользованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебн

ыхпредметовдляформированияуобучающихсяроссийскихтрадиционныхдухо

вно-

нравственныхисоциокультурныхценностей,российскогоисторическогосознан

иянаосновеисторическогопросвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстовдлячтения,задачдля решения, 

проблемныхситуаций для обсуждений; 

включениеучителямиврабочиепрограммыповсемучебнымпредметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 

ихучётвформулировкахвоспитательныхзадачуроков,занятий,освоенияучебно

йтематики,ихреализацию вобучении; 



 

 
 

 

включениеучителямиврабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,модулей

тематикивсоответствиискалендарнымпланомвоспитательнойработы; 

выборметодов,методик,технологий,оказывающихвоспитательноевоздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

изадачамивоспитания,целевымиориентирамирезультатоввоспитания;реализа

циюприоритетавоспитаниявучебнойдеятельности; 

привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхнаурока

хпредметов,явленийисобытий,инициированиеобсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего 

личностногоотношениякизучаемымсобытиям,явлениям,лицам; 

применение   интерактивных    форм    учебной    работы     — 

интеллектуальных,стимулирующихпознавательнуюмотивацию,игровыхмето

дик,дискуссий,дающихвозможностьприобрестиопытведенияконструктивного

диалога;групповойработы,котораяучитстроитьотношения и действовать в 

команде, способствует развитию критическогомышления; 

побуждениеобучающихсясоблюдатьнормыповедения,правилаобщениясосвер

стникамиипедагогами,соответствующиеукладуобщеобразовательнойорганиза

ции,установлениеиподдержкудоброжелательнойатмосферы; 

инициированиеиподдержкуисследовательскойдеятельностиобучающихся 
вформеиндивидуальныхигрупповыхпроектов. 

ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностиосущес

твляетсявсоответствииспланамиучебныхкурсов,внеурочныхзанятийипредусм

атривает: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность,котораядаетимвозможностьудовлетворенияпознавательныхинте

ресов,самореализации,развитияспособностейвразныхсферах; 

формирование в кружках и секциях детско-взрослых общностей, 

которыеобъединяютобучающихсяипедагогов общимипозитивнымиэмоциями 

идоверительнымиотношениями; 

поддержкусредствамивнеурочнойдеятельностиобучающихсясвыраженной 



 

лидерскойпозицией,возможность еереализации; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов,самостоятельности, самоорганизации всоответствии 

сихинтересами. 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностивцелях

обеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсяосуществляетсяврам

кахследующихвыбранныхобучающимисякурсов,занятий: 
 

Виды 

внеурочнойдеяте

льности 

Наименование

программы 

курса 

внеурочнойдеяте

льности 

Класс Ответственный 

Курсы, занятия «Разговоро важном» 1-11 Классные 

исторического   руководители 

просвещения, «Край родной, навек 7-8 Осина В.К. 

патриотической, любимый…» ( на базе   

гражданско- школьного краеведческого   

патриотической, 

военно-патриотической, 
музея   

краеведческой,    

историко-культурной    

направленности    

Курсы, занятия «Урокиграмотности» 

финансовой 

 Бисингалиева 

Н.М. 

познавательной,  8,9  

научной,исследова

тельской, 

   

Курсы,

 занятия

оздоровительной  и 

спортивнойнап

равленности 

«Разговор

питании» 

о здоровом 1-4 Зимина С.Л. 

Лёгкаяатлетика 2-11 Лунев С.Н. 

 
КЛАССНОЕРУКОВОДСТВО 

Осуществляяклассноеруководство,педагогорганизуетработусклассом;и

ндивидуальнуюработусобучающимисякласса;работусучителямипредметника

ми;работусродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителями 

Реализациявоспитательногопотенциалаклассногоруководствакакдеятел

ьностипедагогическихработников,осуществляющихклассноеруководствовкач

ествеособоговидапедагогическойдеятельности,направленной,впервуюочеред

ь,нарешениезадачвоспитанияисоциализацииобучающихся,предусматривает: 



 

планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной,тематической направленности, в том числе «Разговоры о 

важном» ( каждыйпонедельник,1урок); 

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

делах,мероприятиях,оказаниенеобходимойпомощиобучающимсявихподготов

ке,проведенииианализе; 

организациюинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияобучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся 

сразнымипотребностями,способностями,даватьвозможностидлясамореализац

ии, устанавливать и укреплять доверительные отношения, статьдля 

нихзначимымвзрослым,задающимобразцыповедения; 

сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинакомандообразование,внеу

чебныеивнешкольныемероприятия,походы,экскурсии,празднованияднейрож

денияобучающихся,классныевечера; 

выработкусовместнособучающимисяправилповедениякласса,участиеввырабо

ткетакихправилповедениявобщеобразовательнойорганизации; 

изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяпутёмнаблюденияза 

их поведением,в специально 

создаваемыхпедагогическихситуациях,виграх,беседахпонравственнымпробле

мам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседсродителями,учите

лями,атакже(принеобходимости)сошкольнымпсихологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилипедагогами,ус

певаемостьит.д.),совместныйпоискрешенийпроблем,коррекциюповедения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с 

ихродителями,сдругимиобучающимисякласса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личныхпортфолио,вкоторыхонификсируютсвоиучебные,творческие,спортивн

ые,личностныедостижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленныена 

формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения,предупреждениеи/илиразрешениеконфликтовмеждуучителямииобу

чающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса,интеграциивоспитательныхвлиянийпедагоговнаобучающихся,привлеч



 

ениеучителей-предметников к участию в классных 

делах,дающихимвозможностьлучшеузнаватьипониматьобучающихся,общаяс

ьи 

наблюдаяихвовнеучебнойобстановке,участвоватьвродительскихсобранияхкл

асса; 

организациюипроведениерегулярныхродительскихсобраний,информировани

еродителейобуспехахипроблемахобучающихся,ихположениивклассе,жизник

лассавцелом,помощьродителямиинымчленамсемьивотношенияхсучителями,а

дминистрацией; 

создание и организациюработыСовета родителейшколы(класса) 

,участвующихврешениивопросоввоспитанияиобучениявклассе,общеобразова

тельнойорганизации; 

привлечениеродителей(законныхпредставителей),членовсемейобучающихсяк

организацииипроведениювоспитательныхдел,мероприятий 

вклассеиобщеобразовательнойорганизации; 

проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийит.п. 

ОСНОВНЫЕШКОЛЬНЫЕДЕЛА 

Этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторыхпринимаетучастиебо

льшаячастьшкольниковикоторыеобязательнопланируются,готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Этиделаобеспечиваютвключенностьвнихбольшогочисладетейивзрослых. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных

 делпредусматривает: 

общешкольныепраздники, ежегодные 

творческие(театрализованные,музыкальные,литературныеит.п.)мероприятия,

связанныес(общероссийскими,региональными)праздниками,памятнымидатам

и,вкоторыхучаствуютвсеклассы(ДеньЗнаний,Деньучителя,Деньсамоуправ

ления,Деньматери,Осеннийкалейдоскоп,Новогодниепраздники, День 

рождения школы, месячник военно- патриотическойработы, осенние и 

весенние однодневные походы «За околицу села» и 

т.д,всероссийскиедниединыхдействийРДШ.; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

вРоссии,мире(«Бессмертныйполк»,«Георгиевскаяленточка»,«СадПобеды

») 

торжественные мероприятия,связанные с 

завершениемобразования,переходомнаследующийуровеньобразования,симво

лизирующиеприобретениеновыхсоциальныхстатусоввобщеобразовательнойо



 

рганизации,обществе(Последнийзвонок,Выпускнойвечер); 

церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяипедаг

оговзаучастиевжизниобщеобразовательнойорганизации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад 

вразвитиеобщеобразовательнойорганизации,своейместности; 

социальные проекты в общеобразовательной организации, 

совместноразрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе 

сучастиемсоциальныхпартнёров,комплексыделблаготворительной,экологиче

ской,патриотической,трудовой идр.направленности; 

проводимыедляжителейпоселения,своейместностииорганизуемыесовместнос

семьямиобучающихсяпраздники,фестивали,представлениявсвязиспамятными

датами,значимымисобытиямидляжителей поселения (День села,концерт и 

митинг, посвящённые ДнюПобеды,экологическиеакции); 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

вразных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов,ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за 

костюмыиоборудование,заприглашениеивстречугостейит.д.),помощьобучаю

щимсявосвоениинавыковподготовки,проведения,анализаобщешкольныхдел; 

наблюдениезаповедениемобучающихсявситуацияхподготовки,проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их 
отношениямисобучающимися разныхвозрастов,спедагогами 

идругимивзрослыми. 

 

 
ВНЕШКОЛЬНЫЕМЕРОРИЯТИЯ 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпреду

сматривает: 

общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциаль
нымипартнёрамиобщеобразовательнойорганизации; 

внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,орган

изуемыепедагогамипоизучаемымвобщеобразовательнойорганизацииучебным

предметам,курсам,модулям; 



 

экскурсии,походывыходногодня(вмузей,картиннуюгалерею,технопарк,напре

дприятиеидр.),организуемыевклассахкласснымируководителями,втомчислес

овместносродителями(законнымипредставителями)обучающихсяспривлечен

иемихкпланированию,организации,проведению,оценкемероприятия           

литературные,исторические,экологическиеидругиепоходы,экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том 

числесовместносродителями(законнымипредставителями)обучающихсядляиз

ученияисторико-культурныхмест,событий,биографийпроживавшихв 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных 

иисторико-культурныхландшафтов,флорыифауны идр.; 

ОРГАНИЗАЦИЯПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙСРЕДЫ 

Реализация воспитательного потенциала предметно- 

пространственнойсреды предусматривает совместную деятельность 

педагогов, 

обучающихся,другихучастниковобразовательныхотношенийпоеёсозданию,по

ддержанию,использованиюввоспитательномпроцессеипредполагает: 

оформлениевнешнеговидаздания,фасада,холлапривходевобщеобразовательну

юорганизациюгосударственнойсимволикойРоссийской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальногообразования(флаг,герб),изображениямисимволикиРоссийско

гогосударствавразныепериодытысячелетнейистории,историческойсимволики

региона; 

организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска)государственногофлага
РоссийскойФедерации; 

размещениекартРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современныхи

исторических,точныхистилизованных,географических,природных,культурол

огических,художественнооформленных,втомчисле 

материалами,подготовленнымиобучающимися)сизображениямизначимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических,гражданских,народных,религиозныхместпочитания,портретовв

ыдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 

науки,производства, искусства,военных,героеви защитниковОтечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений(символических,живописных,фотографических,интерактивныха

удиоивидео)природыРоссии,региона,местности,предметовтрадиционнойкуль

турыибыта,духовнойкультуры народовРоссии; 



 

организациюиподдержаниевобщеобразовательнойорганизациизвуковогопрос

транствапозитивнойдуховно-нравственной,гражданско-

патриотическойвоспитательнойнаправленности(звонки-

мелодии,музыка,информационныесообщения), 

исполнениегимнаРоссийскойФедерации; 

оформлениеиобновление«местновостей»,стендоввпомещениях(холл,рекреац
ии),содержащихвдоступной,привлекательнойформе 

Реализация воспитательного потенциала социального

 партнёрствапредусматривает: 

участиепредставителейорганизаций-

партнёров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведени

иотдельныхмероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного 

планавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государственные,региональ

ные,школьныепраздники, торжественныемероприятияит.п.); 

участиепредставителейорганизаций-

партнёроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхме

роприятийсоответствующейтематическойнаправленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 
занятий,внешкольныхмероприятий,акций воспитательнойнаправленности; 

открытыедискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родительские,сов
местные)спредставителямиорганизаций-партнёровдля 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательнойорганизации,муниципальногообразования,региона,стра
ны; 

социальные   проекты, совместно  разрабатываемые  и 

 реализуемыеобучающимися, педагогамис  организациями-

партнёрамиблаготворительной,  экологической, патриотической,

 трудовой и т.  д.направленности,   

 ориентированные на  воспитание  

 обучающихся,преобразование  окружающего

 социума, позитивное воздействие

 насоциальноеокружение. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработыоб

щеобразовательнойорганизациипредусматривает: 



 

проведениецикловпрофориентационныхчасов,направленныхнаподготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своегопрофессиональногобудущего; 

профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы),расширяющиезнанияопрофессиях,способахвыборапрофессий,особенн

остях,условияхразной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие
 начальныепредставления 
осуществующихпрофессияхиусловияхработы; 

посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей 

ворганизацияхпрофессионального,высшегообразования; 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственногосодержания,фотоотчётыобинтересныхсобытиях,поздравленияп

едагоговиобучающихсяит.п.; 

разработкуипопуляризациюсимволикиобщеобразовательнойорганизации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), 

используемой как повседневно,так и вторжественныемоменты; 

подготовкуиразмещениерегулярносменяемыхэкспозицийтворческихработобу

чающихсявразныхпредметныхобластях,демонстрирующихихспособности, 

знакомящихсработами другдруга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

вобщеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационныхзон,озеленениетерриториипри общеобразовательной 

организации; 

разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств,сп

ортивныхиигровыхплощадок,зонактивногоитихогоотдыха; 

деятельностьклассныхруководителейвместесобучающимися,ихродителямипо

благоустройству,оформлениюшкольныхаудиторий,пришкольнойтерритории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий,праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творческихвечеров(со

бытийныйдизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

идр.),акцентирующихвниманиеобучающихсянаважныхдлявоспитанияценнос



 

тях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации,актуальныхвопросахпрофилактикиибезопасности; 

созданиецентрадетскихинициатив; 

определениепространствадлятеатральнойдеятельности. 

Предметно-пространственнаясреда 

строитсякакмаксимальнодоступнаядляобучающихсясособымиобразовательн

ымипотребностями. 

 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕСРОДИТЕЛЯМИ(ЗАКОННЫМИПРЕДСТАВИТЕ

ЛЯМИ 

Работа с родителями или законными представителями 

обучающихсяосуществляетсядляповышенияпедагогическойкомпетенциирод

ителей,которыедолжныправильноорганизоватьпроцессвоспитаниясвоегоребё

нка 

в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком,готовымтрудиться всовременномобщественаблагосвоей страны. 

Впроцессеформированияличностисемьяиграетглавенствующуюроль: 

это первая ступенька социализации и самосознания личности. 

Здесьребенокприобретаетуменияинавыкивобщенииичеловеческихвзаимоотно

шениях,здесьзакладываетсянравственныйобликипрофессиональноесамоопре

деление 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействиясродителями 

(законнымипредставителями)обучающихся предусматривает: 

созданиеидеятельностьвобщеобразовательнойорганизации,вклассахпредстав

ительныхоргановродительскогосообщества(Советовродителей,классов),участ

вующихвобсужденииирешениивопросоввоспитанияиобучения; 

тематическиеродительскиесобраниявклассах,общешкольныеродительскиесоб

ранияповопросамвоспитания,взаимоотношенийобучающихсяипедагогов,усло

вийобученияивоспитания(1разв2месяца); 

родительские дни, в которые родители (законные представители) 
могутпосещатьурокиивнеурочныезанятия; 

проведениетематическихсобраний(втомчислепоинициативеродителей),накот

орыхродителимогутполучатьсоветыповопросамвоспитания,консультациипси

хологов,врачей,социальныхработников,служителей 



 

традиционныхроссийскихрелигий,обмениватьсяопытом; 

родительскиефорумыприинтернет-

сайтеобщеобразовательнойорганизации, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на 

которыхобсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,согласуетсясовместна

ядеятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях,предусмотренных нормативными документами о психолого- 

педагогическомконсилиуме в общеобразовательной организации в 

соответствии с порядкомпривлеченияродителей(законныхпредставителей); 

привлечениеродителей(законныхпредставителей)кподготовкеипроведениюкл
ассныхиобщешкольныхмероприятий; 

приналичиисредиобучающихсядетей 

сирот,оставшихсябезпопеченияродителей,приёмныхдетейцелевоевзаимодейс

твиесихзаконнымипредставителями. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогамвоспиты

вать в детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность,трудолюбие,чувствособственногодостоинства,ашкольникам

предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации.

 Детскоесамоуправление,чащевсего, 

трансформируетсявшколевдетско-взрослое 

соуправление. 

ВысшиморганомученическогосамоуправлениявМОУСШс.Стоговкаявл

яетсяобщешкольноесобраниеобучающихся,котороесобирается 1развгод. 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляется: 

науровнешколы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учётамненияобучающихсяповопросамуправленияобразовательнойорганизаци

ейипринятияадминистративныхрешений,затрагивающихихправаи 

законныеинтересы.РаботуСоветаобучающихся курирует ЗДВР; 
 

через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующегоиорганизующегопроведениеличностнозначимыхдляобучаю

щихсясобытий; 

через деятельность временных творческих Советов дела, отвечающих 



 

запроведениемероприятий,праздников,вечеров,акций,втомчислетрадиционны

х:(День Знаний,Деньучителя, День самоуправления,День 

матери, Осенний калейдоскоп, Новогодние праздники, День 

рожденияшколы,т.д.) 

науровнеклассов: 

через деятельность выборных по инициативе и
 предложениямобучающихсялидеровкласса(старост),представляю
щихинтересыкласса 

вобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработусдругимиколлек

тивами,учителями; 

Наиндивидуальномуровне: 

черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеиана

лизразличногородадеятельности; 

через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых 

акциях;черезучастиевработеСоветовделпоорганизациисоревнованийконкурсов,олим

пиад,конференцийит.д. 

участие обучающихся в анализе результатов воспитательной 

деятельностив школе с учетом их возраста, в принятии решений в системе 

поощрений вклассе,школе. 

Реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправлениявобщеобразовательнойорганизациитакжепредусматривает: 

представление Советом учащихсяинтересов обучающихся в 
процессеуправленияобщеобразовательнойорганизацией; 

защитуСоветомучащихсязаконныхинтересовиправобучающихся; 

участие представителей Совета учащихсяв разработке, обсуждении 

иреализациирабочейпрограммывоспитания,календарногопланавоспитательно

йработы; 

участие представителей Совета учащихсяв анализе 
воспитательнойдеятельностивобщеобразовательнойорганизации. 

ПРОФИЛАКТИКАИБЕЗОПАСНОСТЬ 

Профилактикадевиантногоповеденияобучающихся,конфликтовмеждуо

бучающимися,обучающимисяипедагогами–

направлениедеятельностившколе,цельюкоторогоявляетсясозданиеусловийдл

яуспешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующихпреодолениюразличныхтрудныхжизненныхситуацийивлияю

щихнаповышениеустойчивостиучастниковобразовательныхотношенийвшкол



 

ек 

неблагоприятнымфакторам. 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортнойсредывобщеобразовательнойорганизациипредусматривает: 

организациюдеятельностипедагогическогоколлективапосозданию 

в общеобразовательной организации эффективной профилактической 

средыобеспечениябезопасностижизнедеятельностикакусловияуспешнойвосп

итательнойдеятельности; 

проведениеисследований,мониторингарисковбезопасностииресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпоразнымнаправлени

ям(агрессивноеповедение,зависимостиидр.); 

проведениекоррекционно-

воспитательнойработысобучающимсягрупприскасиламипедагогическ

огоколлективаиспривлечениемстороннихспециалистов(психологов,к

онфликтологов, 

,коррекционныхпедагогов,работниковсоциальныхслужб, 

правоохранительныхорганов, опеки ит.д.); 

разработку и реализацию профилактических программ, 

направленныхнаработукаксдевиантнымиобучающимися,такисихокружением;

организациюмежведомственноговзаимодействия; 

вовлечениеобучающихсяввоспитательнуюдеятельность,проекты,программып

рофилактическойнаправленностисоциальныхиприродныхрисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном 

окруженииспедагогами,родителями,социальнымипартнёрами(антинаркотиче

ские,антиалкогольные,противкурения;безопасностьвцифровойсреде;профила

ктикавовлечениявдеструктивныегруппывсоциальныхсетях,деструктивныемо

лодёжные,религиозныеобъединения,культы,субкультуры;безопасностьдорож

ногодвижения;безопасностьнаводе,безопасностьнатранспорте;противопожар

наябезопасность;гражданскаяоборона;антитеррористическая, 

антиэкстремистскаябезопасностьит.д.); 



 

-  

организациюпревентивнойработысобучающимисясосценариямисоциальноод

обряемогоповедения,поразвитиюнавыковсаморефлексии,самоконтроля,устой

чивостикнегативнымвоздействиям,групповомудавлению; 

профилактикуправонарушений,девиацийпосредствоморганизациидеятельнос

ти,альтернативнойдевиантномуповедению—

познания(путешествия),испытаниясебя(походы,спорт),значимогообщения,тво

рчества,деятельности(втомчислепрофессиональной,религиозно-

духовной,благотворительной,художественнойидр.); 

предупреждение,профилактику 

ицеленаправленнуюдеятельностьвслучаяхпоявления,расширения,влияниявоб

щеобразовательнойорганизациимаргинальныхгруппобучающихся(оставивши

хобучение,криминальной направленности,сагрессивнымповедениеми др.); 

профилактикурасширениягрупп,семейобучающихся,требующихспециальной

психолого-

педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающие,социальнозапу

щенные,социальнонеадаптированныедети-

мигранты,обучающиесясОВЗит.д.). 

СОЦИАЛЬНОЕПАРТНЁРСТВО 

ШколавзаимодействуетсМОУДОД«Детско-

юношескийцентр»р.п.Кузоватово,  МОУДОД«Детско-

юношескаяспортивнаяшкола»,МУК 

«Кузоватовскаямежпоселенческаябиблиотечная система» 

Стоговскийфилиал,садминистрациейиТОС«Надежда»с.Стоговка, сПЧ 

74отряда УправленияППС ОГКУ"Служба ГЗи ПБУльяновскойобласти".1,  

сдругимиобразовательнымиорганизациямиМО 

«Кузоватовскийрайон»,     с    общественными     объединениями    МО 
«Кузоватовский район», разделяющими в своей деятельности цель и 
задачивоспитания,ценностиитрадицииукладашколы



 

организациюнабазедетскоголагеряприобщеобразовательнойорганизациипроф

ориентационныхсменсучастиемэкспертоввобластипрофориентации,гдеобуча

ющиесямогутпознакомитьсяспрофессиями,получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той 

илиинойпрофессии,развитьсоответствующиенавыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- 

ресурсов,посвящённыхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационного

онлайн-тестирования,онлайн-

курсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямпрофессиональногообраз

ования; 

Например,такимиресурсамимогутбыть: 

• Атласновыхпрофессий(http://atlas100.ru) 

• Банкинтерактивныхпрофессиограмм(http://prof.eduprof.ru); 

• Иннометрика(https://innometrica.pro); 

• ориентир(http://мой-ориентир.рф); 

• Навигатум(https://www.navigatum.ru/czn.html); 

• Поступи.онлайн(https://postupi.online.ru); 

• ПроеКТОриЯ(http://proektoria.online.ru); 

• ПрофВыбор.ру(http://www.profvibor.ru); 

• Профилум(https://profilum.ru); 

• Профориентатор.ру(https://proforientator.ru); 

• Учеба.ру 

(https://www.ucheba.ru);ФоксФор

д(https://foxford.ru)и т. 

участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

индивидуальноеконсультированиепсихологомобучающихсяиихродителей(за

конныхпредставителей)повопросамсклонностей,способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которыемогут 

иметьзначениеввыбореимибудущейпрофессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсовпо выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, врамках 

компонента об участниках образовательных отношений, 

http://atlas100.ru/
http://prof.eduprof.ru/
https://innometrica.pro/
https://www.navigatum.ru/czn.html
https://postupi.online.ru/
http://proektoria.online.ru/
http://www.profvibor.ru/
https://profilum.ru/
https://proforientator.ru/
https://www.ucheba.ru/
https://foxford.ru/


 

внеурочнойдеятельностииливрамкахдополнительногообразования  

 ДЕТСКОЕОБЩЕСТВЕННОЕОБЪЕДИНЕНИЕ 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 

этодобровольное,самоуправляемое,некоммерческоеформирование,созданное

поинициативеобучающихсяивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиин

тересовдляреализацииобщихцелей,указанныхвуставеобщественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от19.05.1995N82-

ФЗ(ред.от20.12.2017) "Об общественныхобъединениях"(ст.5). 

Детское общественное объединение «СМиД» является 

добровольным,самоуправляемом,некоммерческимформированием,созданном

поинициативе обучающихся и взрослых МОУ СШ с. Стоговка. Создано с 

целью развития и реализацииразносторонних способностей детей. 

Деятельность объединения строится напринципах: 

– равенствавсехучастников; 

– добровольногопривлечениякразличнымвидамдеятельности; 

– развитиядухаколлективизма,товарищества,взаимовыручки. 

Воспитаниевдетскомобщественномобъединении«СМиД»осуществляет

сячерез: 

• утверждениеипоследовательнуюреализациювдетскомобщественномобъеди

нениидемократическихпроцедур(выборыруководящихоргановобъединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения;ротациясостававыборныхоргановит.п.),дающихобучающемусяв

озможностьполучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения; 

• организациюобщественнополезныхдел,дающихобучающимсявозможност

ьполучитьважныйдляихличностногоразвитияопытдеятельности,направленно

йнапомощьдругимлюдям,своейшколе,обществувцелом;развитьвсебетакиекач

ествакакзабота,уважение,умениесопереживать,умениеобщаться,слушатьислы

шатьдругих.Такими 

деламимогутявляться:посильнаяпомощь,оказываемаяобучающимисяпожилы

млюдям;совместнаяработасучреждениямисоциальнойсферы(проведениекуль

турнопросветительскихиразвлекательныхмероприятийдляпосетителейэтих 

учреждений,помощьв благоустройстве территорииданных учреждений и 

т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей 

кшколетерритории(работавшкольномсаду,уходзадеревьямиикустарниками,бл

агоустройствоклумб) идругие; 

• рекрутинговыемероприятиявначальнойшколе,реализующиеидеюпопуляри

зациидеятельностидетскогообщественногообъединения, 

. 



 

привлеченияв него новыхучастников (проводятсяв форме 

игр,квестов,театрализацийит.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов,формирующих у обучающегося чувство общности с другими его 

членами,чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуетсяпосредством введения особой символики детского объединения, 

проведенияежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания иподдержкиинтернет-

страничкидетскогообъединениявсоцсетях,организации деятельностипресс-

центрадетскогообъединения); 

• участиечленовдетскогообщественногообъединениявволонтерскихакциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения вцелом. 

Это может быть как участием обучающихся в проведении 

разовыхакций,которыечастоносятмасштабныйхарактер,такипостояннойдеяте

льностьюобучающихся. 

ШКОЛЬНЫЙМУЗЕЙ 

Школьныймузейпризванобеспечитьединствоучебнойивнеучебной 

работы по формированию патриотизма и гражданственности у 

обучающихся;воспитания у них чувства любви и уважения к родному краю; 

улучшения 

иуглублениязнанийучащихсяпокраеведению.Егодеятельностьосновываетсяна

актуализации,созданииипропагандетрадицийшколы,района,региона,страныср

едиучащихся. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Волонтёрскийотряд–это подростковое объединение 

добровольцев,участвующихвтворческой,социальнополезной,социальнозначи

мойдеятельности. 

Школьный отряд волонтеров «Новое поколение» создан с целью 

созданияусловийдляразвитияиреализацииорганизаторского,творческогоиинт

еллектуальногопотенциаласоциально-активныхподростков. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и 

включатьсяв проект, умение получать и передавать информацию – это то, 

чем долженобладать волонтер дляуспешной работы. Все это 

будетформироваться впроцессеподготовкиволонтеров–

напрофилактическихиобучающихзанятиях, на тренингах. Благо, что 

волонтеры просто вынуждены применятьвсе свои умения на практике. По 

принципу “равный- равному” 

волонтерыбудутпередаватьсверстникаминформациюнадняхпрофилактики,вв

ыступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых 



 

иинтерактивныхиграх.Обучаядругих,будут обучатьсясами. 

ШКОЛЬНЫЙСПОРТИВНЫЙКЛУБ 

Школьныйспортивныйклуб«Факел»созданиосуществляетсвоюдеятельн

остьвцеляхвовлеченияобучающихсявзанятияфизическойкультурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта, а такжеразработки и 

внедрения передовых программ и технологий, 

инновационныхметодиксцельюразвитиясистемыфизическоговоспитания. 

ШКОЛЬНЫЙЛАГЕРЬ 

Летнийоздоровительныйлагерьсдневнымпребываниедетей(школьный 

лагерь) – это особая форма оздоровительной и образовательнойдеятельности 

в период каникул с обучающимися МОУ СШ с.Стоговка с пребыванием их 

вшколевдневноевремяиобязательнойорганизациейпитания. 

Школьныйлагерь–особоеобразовательноеучреждение,в 

которомсоздаютсяусловиядляобеспечениявоспитывающей,эмоционально-

привлекательной деятельности детей, удовлетворения потребности в 

новизневпечатлений,творческойсамореализации,общенииисамодеятельности. 

В школьный лагерь зачисляются дети 7-15 лет ( возможно 

зачислениедетей 6,5 лет, зачисленных в 1класс МОУ СШ с. 

Стоговка)наоснованииписьменныхзаявленийродителей. 

Реализациявоспитательногопотенциалашкольноголагеряосуществляетс

явсоответствиисДополнительнойобразовательнойобщеразвивающейпрограм

мойЛОЛсдневнымпребываниемдетей 

«Веснушки» при МОУ СШ с. Стоговкаи предусматривает развитие личности 

ребёнка через вовлечениеобучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая даетим возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации,развитияспособностейвразныхсферах. 

Основнымизадачамивоспитательнойработывшкольномлагереявляются: 

-приобщениеобучающихсякбазовымнациональнымценностям; 

-воспитаниеколлективизма,формированиенавыковобщенияитолерантности; 

-сохранениеиукрепленияздоровьядетей,формированиенавыковЗОЖ. 

Основныепринципыреализациивоспитательнойкомпонентывшкольном

лагере: 

-принципследованияидеалу,нравственномупримеру; -

принципкультуросообразности; 

-принципличностно-значимойдеятельности; 

-принциптолерантности. 



 

Реализациявоспитательногопотенциаласистемыдетскогосамоуправлени

явшкольномлагеренаправленанаформированиедетско-

взрослойобщности,основаннойнапартнерстведетейивзрослыхпоорганизациис

овместнойдеятельности,предполагаетреализациюдетскойактивностиинаправл

енанаразвитиекоммуникативнойкультурыдетей,инициативностииответственн

ости,формированиенавыковобщенияисотрудничества,поддержкутворческойс

амореализациидетей. 

Основнымиформамиработывшкольномлагереявляются: 

- игры, экскурсии ,музейные уроки, утренняя зарядка, спортивные игры 

исоревнования,единыеднидействий,согласноперечнюосновныхгосударственн

ых и народных праздников и памятных дат,празднования 

влагереднейрожденияобучающихся,творческиемастерские,конкурсы,виктори

ныит.д.) 

Ожидаемыерезультаты: 

-общееоздоровлениедетейиприобретениеимиположительныхэмоций; 

-раскрытие лидерских и организаторских навыков, выявление и 

раскрытиеспособностейдетейвспорте,творчестве,вискусствеидругихвидахдея

тельности; 

- формирование навыков партнёрского сотрудничества сосверстниками 
ивзрослыми. 

         «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

С сентября 2023 г. в школе создана и действует театральная студия 

«Юные таланты». Детский школьный театр создан на основе результатов 

анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей). 

Исследования, проведенные учащимися школы, наглядно показали, что 

создание детского театра просто необходимо. Театральная студия 

способствует нравственному, интеллектуальному и общекультурному 

развитию не только юных артистов театра, но и его юных зрителей. 

Специфика театрального искусства создает особые предпосылки для 

формирования социально активной творческой личности, способной 

изменить мир и сделать его интереснее и добрее. 

    НАСТАВНИЧЕСТВО 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») внедрения 

целевой программы наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися в школе с 2022- 2023 учебного года реализуются 

программы наставничества. 

Программой наставничества социокультурного направления в 



 

форме 

«ученик – ученик» является программа «Дружба без границ». Ролевой 

моделью данной программы является модель «лидер – последователь». 

Реализация данной программы позволяет совершенствовать работу 

детского школьного самоуправления. Форма наставничества «ученик – 

ученик» позволяет привлекать в работу ученического самоуправления 

обучающихся, способных проявить себя в различных видах 

деятельности. 

Так, в рамках социальных практик старшие школьники проводят для 

учеников средних и младших классов праздники, квесты, игры, 

спортивные мероприятия, КВН и другие воспитательные события, тем 

самым давая пример и обучая инициативе, эффективной коммуникации и 

сотрудничеству. 

В рамках реализации данной программы были проведены квест-игры 

для учащихся начальной школы «Движение – здоровье!» Учащиеся 

старших классов разрабатывали, готовили и проводили квест – игру. 

Ежегодно старшеклассники проводят Новогодние праздники для детей 

начального, основного и среднего общего образования. Благодаря такому 

наставничеству раскрывается потенциал обучающихся, имеется 

возможность привлечь их к активной деятельности внутри школьного 

коллектива, осуществляется комплексная поддержка обучающихся 

разныхступеней иформационного обучения. 

 

 
   

РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровоеобеспечение 

Школаукомплектованаквалифицированнымипедагогическимикадрами.Кад

ровоеобеспечениевоспитательногопроцессаосуществляютадминистрацияш

колы(директоршколы,заместительдиректораповоспитательнойработе,замес

тительдиректорапоучебно-воспитательнойработе), классные руководители, 

педагоги-предметники, педагог – психолог 

,вожатая,библиотекарь,педагогидополнительногообразования. В школе 

функционирует методическое объединение классныхруководителей



 

Нормативно-методическоеобеспечение 

УправлениевоспитательнойдеятельностьювМОУ СШс.Стоговка 

осуществляется на основеследующихнормативно-правовыхактов: 
 

Положениеоклассномруководстве; 

Положениеопланевоспитательнойработыклассногоруководителя;Положен

иеовнеурочнойдеятельности; 

Положение о школьном 

музее;ПоложениеоСоветеродит

елей;ПоложениеоСовете 

учащихся; 

Положениеошкольной одеждеи 

единыхтребованияхквнешнемувидуобучающихся; 

Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся;Положениеобобщешкольномродительскомсобра

нии;Положениеолетнем оздоровительномлагере; 

Положениеокомиссиипоурегулированиюспоровмеждуучастникамиобразов

ательныхотношений; 

Положение о Совете профилактики правонарушений, преступлений 

ибезнадзорностисрединесовершеннолетних; 

Положениеоцентредетскихинициатив 

Вданномразделемогутбытьпредставленырешениянауровнеобщеобразователь

ной организациипопринятию,внесениюизменений 

вдолжностныеинструкциипедагогическихработниковповопросамвоспитатель

нойдеятельности,ведениюдоговорныхотношений,сетевойформеорганизациио

бразовательногопроцесса,сотрудничеству 

ссоциальнымипартнёрами,нормативному,методическомуобеспечениювоспит

ательнойдеятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятсяизменения всвязи сутверждениемрабочей программывоспитания. 



 

Требования к условиям работы с обучающимися с

 особымиобразовательнымипотребностями 

Ввоспитательнойработескатегориямиобучающихся,имеющихособыеоб

разовательныепотребности:обучающихсясинвалидностью,сОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских 

домов,изсемеймигрантов,билингвыидр.),одарённых,сотклоняющимсяповеден

ием—создаютсяособыеусловия(описываются этиусловия). 

Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательными

потребностямиявляются: 

налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиясокружающимидляихуспешнойсоциальнойад

аптациииинтеграциивобщеобразовательнойорганизации; 

формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсостор
онывсехучастниковобразовательныхотношений; 

построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенносте
йивозможностейкаждогообучающегося; 

обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровня

ихпедагогической,психологической,медико-социальнойкомпетентности. 

Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотреб
ностяминеобходимоориентироватьсяна: 

– формированиеличностиребёнкасособымиобразовательнымипотребност

ямисиспользованиемадекватныхвозрастуифизическомуи(или)психическомусос

тоянию методоввоспитания; 

– созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобуча

ющихсясособымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,сиспользов

аниемадекватныхвспомогательныхсредствипедагогическихприёмов,организац

иейсовместныхформработывоспитателей, педагогов-психологов,учителей-

логопедов,учителей- 

дефектологов; 

личностно-

ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихсясособымиобразов

ательнымипотребностями



 

Система поощрения социальной успешности и

 проявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойу

спешностиобучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихся

ориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововле

катьихвсовместнуюдеятельностьввоспитательныхцелях.Системапроявленийакт

ивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальнойуспешностиобучающихсястро

итсянапринципах: 

публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонагра

ждении,проведениенагражденийвприсутствиизначительногочислаобучающихся

); 

соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладуобщеобразовательнойорг

анизации,качествувоспитывающейсреды,символикеобщеобразовательнойорган

изации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях,неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе,соблюдениесправедливостипривыдвижении кандидатур); 

регулированиячастотынаграждений(недопущениеизбыточностивпоощрениях,ч
резмернобольшихгрупппоощряемыхит.п.); 

сочетанияиндивидуальногоиколлективногопоощрения(использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможностьстимулировать 

индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждуобучающимися,

получившимиинеполучившиминаграды); 
 

 
 

привлечениякучастиювсистемепоощренийнавсехстадияхродителей(законныхпр

едставителей)обучающихся,представителейродительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с 

учётомналичияученическогосамоуправления),стороннихорганизаций,ихстатусн

ыхпредставителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 
наградпозволяетпродлить стимулирующеедействиесистемыпоощрения). 

Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяи

социальнойуспешности:индивидуальныеигрупповыепортфолио,рейтинги,благо

творительнаяподдержка. 

Ведениепортфолио—



 

деятельностьобучающихсяприеёорганизацииирегулярномпоощренииклассными

руководителями,поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию

 (накоплению)артефактов,фиксирующихисимволизирующихдости

женияобучающегося. 

Портфолиоможетвключатьартефактыпризнанияличностныхдостижений,д

остиженийвгруппе,участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фото

графиипризов,фотоизделий,работидр.,участвовавшихвконкурсахит.д.).Кромеин

дивидуальногопортфолио,возможноведениепортфолиокласса. 

Рейтинг—

размещениеименобучающихсяилиназванийгруппвпоследовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 
 

Благотворительнаяподдержкаобучающихся,группобучающихся(классови

др.)заключаетсявматериальнойподдержкепроведениявобщеобразовательнойорг

анизациивоспитательныхдел,мероприятий,проведениявнешкольныхмероприяти

й,различныхформсовместнойдеятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной 

поддержкенуждающихсявпомощиобучающихся,семей,педагогическихработник

ов. 

Благотворительностьпредусматриваетпубличнуюпрезентациюблаготвори

телейиихдеятельности. 

Использованиерейтингов,ихформа,публичность,привлечениеблаготворит

елей, в том числе из социальных партнёров, их статус, 

акции,деятельностьдолжнысоответствоватьукладуобщеобразовательнойорганиз

ации,цели,задачам,традициямвоспитания,согласовыватьсяспредставителямирод

ительскогосообществавоизбежаниедеструктивноговоздействиянавзаимоотноше

ния вобщеобразовательной организации. 

Анализвоспитательногопроцесса 

– Анализвоспитательногопроцессаосуществляетсявсоответствиисцелевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатамиобучающихся 

на уровнях. 

– начального общего, основного общего, 

среднегообщегообразования,установленнымисоответствующими ФГОС. 

– Основнымметодоманализавоспитательногопроцессавобщеобразовательнойорган

изацииявляетсяежегодныйсамоанализвоспитательнойработысцельювыявленияос

новныхпроблемипоследующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешнихэкспертов,специалистов. 

– Планированиеанализавоспитательногопроцессавключаетсявкалендарныйпланвос

питательнойработы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной 



 

работы:взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 
приоритетанализасущностныхсторонвоспитанияориентируетнаизучениепрежде

всегонеколичественных,акачественныхпоказателей,таких 

каксохранениеукладаобщеобразовательнойорганизации,качествовоспитывающе

йсреды,содержаниеиразнообразиедеятельности,стильобщения,отношениймежд

упедагогами,обучающимисяи родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует 

наиспользованиерезультатованализадлясовершенствованиявоспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

целиизадачвоспитания,умелогопланированиявоспитательнойработы,адекватног

о подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 

собучающимися,коллегами,социальнымипартнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного 

развитияобучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие —

эторезультаткакорганизованногосоциальноговоспитания,вкоторомобщеобразов

ательная организация участвует наряду с другими 

социальнымиинститутами,такистихийнойсоциализации,исаморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса : 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являе

тсядинамикаличностногоразвитияобучающихсявкаждомклассе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителемдиректора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию,педагогом-

психологом,социальнымпедагогом,приналичии)споследующимобсуждениемрез

ультатовнаметодическомобъединенииклассныхруководителейилипедагогическ

омсовете. 

Основным способом получения информации о результатах 

воспитания,социализацииисаморазвитияобучающихсяявляетсяпедагогическоен

аблюдение.Вниманиепедагоговсосредоточиваетсянавопросах:какиепроблемы,з

атруднениявличностномразвитииобучающихсяудалосьрешить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить неудалось и почему; 

какиеновые проблемы, трудности появились, над чемпредстоит 

работатьпедагогическомуколлективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляется
 данныйан

ализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностноразвивающей совместной деятельности обучающихсяи взрослых. 



 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной 

работе(советникомдиректораповоспитанию,педагогом-психологом,социальным 

–  

– педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением 

активародителей(законныхпредставителей)обучающихся,активасоветаобучающи

хся. Способами получения информации о состоянии организуемойсовместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могутбыть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законнымипредставителями),педагогическимиработниками,представителямисов

етаобучающихся.Результатыобсуждаютсяназаседанииметодическихобъединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Вниманиесосредоточиваетсянавопросах,связанныхскачеством: 

– реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

– деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

– проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

внешкольныхмероприятий; 

– созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

взаимодействия сродительскимсообществом; 

– деятельностиученическогосамоуправления; 

деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

– реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

деятельностипопрофориентацииобучающихся;     

организациидеятельностиЛОЛ 

– деятельностишкольногомузея 

 
– Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторых

предстоитработать педагогическомуколлективу. 

Итоги        самоанализа        оформляются      в       вид отчётасоставляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместнос советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в концеучебногогода,рассматриваютсяиутверждаютсяпедагогическим 

советомилиинымколлегиальныморганомуправлениявобщеобразовательнойорганизаци  

 



 

 

  всячески подчеркивают свою 

принадлежность кобъединениям 

Деятельность детских 
общественныхобъединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не ориентирована на 

интересы и потребности других людей 

8-9 Деятельность детских 
общественныхобъединений 

направленана помощь другимлюдям, 

социально значима 

Деятельность,которуюведутдетские 

общественные объединения, 
предоставляет ограниченные 
возможности для 

самореализациишкольников 

8-9 Деятельность, которую ведут детск 
общественные объединения, да 

возможность каждому ребенку най 

себе 

делопосиламипожеланию 

 

1. Организационныйразделосновнойобразователь

нойпрограммы основного 

общего образования 
1.1. Учебныйпланосновногообщегообразования 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 1.Ф

едеральныйзаконот29.12.2012№273-ФЗ(сучетомизменений)«Об образованиив 

РоссийскойФедерации»; 

2.Федеральныйзаконот24.09.2022№371-ФЗ«Овнесенииизмененийв Федеральный 

закон«Обобразованиив РоссийскойФедерации»; 

3.Федеральныйзаконот04.08.2023№479-ФЗ«Овнесенииизмененийв Федеральный закон«Об 

образованиив РоссийскойФедерации»; 

4.Федеральныйзаконот19.12.2023№618-ФЗ«Овнесенииизмененийв Федеральный закон«Об 

образованиив РоссийскойФедерации»; 

5.ПостановлениеГлавногоГосударственногосанитарноговрачаРоссийской 

Федерации«ОбутвержденииСанПин2.4.2.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требованиякорганизациямвоспитания иобучения,отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»от 28.09.2020 № 28; 

6.СанитарныеправилаинормыСанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыи 

требованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловека 

факторовсредыобитания,утвержденныхпостановлениемГлавного государственного 

санитарного врачаРоссийскойФедерацииот 28.01.2021 №2; 

7.ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот10.07.2015 

года№26«ОбутвержденииСанПиН2.4.2.3286"Санитарно-эпидемиологические 

требованиякусловиямиорганизацииобученияивоспитанияворганизациях, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпоадаптированнымосновным 

общеобразовательнымпрограммамдляобучающихсясограниченными возможностями 

здоровья»; 

8.ПриказМинистерствапросвещенияРФот11декабря2020г.№ 712“Овнесении 

измененийвнекоторыефедеральные государственныеобразовательныестандарты общего 

образования по вопросамвоспитания обучающихся»; 

9.Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщего 
образования,утвержденныйприказомМинистерствапросвещения 
РоссийскойФедерации от 31.05.2021№ 287; 
10.Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщего 

образования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинауки 
РоссийскойФедерацииот17.12.2010№ 1897 (с изменениями) 

11.ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022№ 

568"Овнесенииизмененийвфедеральный государственный 

образовательныйстандартосновногообщегообразования,утвержденный 



 

приказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая 

2021года№287"(Зарегистрирован 17.08.2022№69675); 
12.ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот27.12.2023№ 1028    "О    

внесении    изменений    в    некоторые    приказы    

МинистерстваобразованияинаукиРФиМинистерствапросвещенияРФ,касающиеся 

федеральныхобразовательныхпрограммосновногообщегоисреднего общего 

образования(Зарегистрирован 02.02.2024№ 77121); 
13.ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот01.02.2024№ 

62"ОвнесенииизмененийвнекоторыеприказыМинистерствапросвещения 

РФ,касающиесяфедеральных образовательныхпрограммосновного 

общегоисреднегообщегообразования(Зарегистрирован29.02.2024№ 77380); 
14.ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22.01.2024№ 

31"ОвнесенииизмененийвнекоторыеприказыМинистерстваобразованияи 

наукиРФиМинистерствапросвещенияРФ,касающиесяфедеральных 

государственныхобразовательныхстандартовначальногообщегои основного 

общегообразования (Зарегистрирован 22.02.2024№ 77330); 
15.ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот19.02.2024№ 

110"ОвнесенииизмененийвнекоторыеприказыМинистерства 

образованияинаукиРФиМинистерствапросвещенияРФ,касающиеся федеральных 

осударственных образовательныхстандартовосновного 
общегообразования(Зарегистрирован 22 .02.2024№ 77331); 

16.ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот19.03.2024№ 

171"ОвнесенииизмененийвнекоторыеприказыМинистерстваобразования 
инаукиРФиМинистерствапросвещенияРФ,касающиесяфедеральных 

образовательныхпрограмм начальногообщего,основного общегоисреднего общего 

образования(Зарегистрирован11.04.2024№ 77830); 

17.ПриказМинпросвещенияРоссииот22.03.2021№115«Обутверждении 

Порядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипо 

основнымобщеобразовательнымпрограммам-образовательнымпрограммам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

18. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18мая2023г. 

№370«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования»; 

19. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот21.09.2022№858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитацию 

образовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднего 

общегообразования    организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность,иустановленияпредельногосрокаиспользованияисключенных 

учебников»(редакциясизменениями№347от21.05.2024); 

20. ПриказыМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерациииФедеральной 

службыпонадзорувсфереобразованияинаукиот04.04.2023№232/551"Об 

утвержденииПорядкапроведенияГИАпопрограммамосновногообщего образования»; 

21. ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот21июля2023г.№ 

556«Овнесенииизмененийвприложения№1и№2кприказуМинистерства 

просвещенияРоссийскойФедерацииот21сентября2022г.№858«Об 

утверждениифедеральногоперечняучебников,допущенныхкиспользованию 

приреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательных 

программначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования 

организациями,осуществляющими образовательную деятельность, и 

установленияпредельногосрокаиспользованияисключенныхучебников» (зарегистрирован 

Минюстом России28 июля2023 г. №74502); 

22. ПисьмоМинпросвещенияРоссииот1июня2023г.№АБ-2324/05«О 

направленииинформацииовнедренииЕдиноймоделипрофессиональной 

ориентации(главамсубъектов РФ)»; 

23. ПисьмоМинпросвещенияРоссииот7августа2023г.№АБ-3287/06«О 

направленииинформацииповопросу актуализации рабочихпрограмм воспитанияи 

календарных планов воспитательнойработы»; 



 

24. Положение«Оформе,периодичностиипорядкетекущегоконтроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииучащихсявМОУСШ с . С т о г о в к а » 

(рассмотреноипринятонаПСпротокол№1от30.08.2022года,утверждѐно приказом №87 от 

30.08.2022 года
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Учебный план приведен в соответствие с федеральным учебным планом Федеральной образовательной 

программы основного общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 с 

учетом изменений, внесенных приказом от от 19.03.2024 № 171. 

В связи с тем что в школе в 2024/25 учебном году осваивать ООП ООО по ФГОС второго поколения будут 

только 8–9-е классы, учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам, только для 8–9-х классов. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана ФГОС-2010 

Учебныйпланрассчитанна34учебныенедели. Продолжительностьканикулвтечение учебного года составляет не 

менее30 календарныхдней, летом-не менее 8 недель.В М О У  СШ 

с.Стоговкаустановленрежимпятидневнойучебнойнедели. 

Образовательнаянедельнаянагрузкаравномернораспределенавтечениеучебной 

неделиисоответствуеттребованиямсанитарныхнормСанПиН1.2.3685-21. Объем 

максимальнодопустимойобразовательнойнагрузкив 8–9-х классах– семиуроков. Продолжительностьурока-

40минут Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебныхпредметов, 

курсов,модулейизобязательнойчастиичасти,формируемойучастниками 

образовательныхотношений,всовокупностинепревышаетвеличинунедельной образовательнойнагрузки: 

 8–9-х классах– 33 часа в неделю. 

 Продолжительностьучебнойнедели-5дней. 

ПлансоответствуетдействующимсанитарнымправиламСП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, отдыха и оздоровления 

детейимолодежи», действующимс 1 января2021 года. 

В структуре учебного плана присутствует: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Сохранен состав федеральных образовательных обязательных областей, базовое 

количество часов, отведенных на их изучение. Учебный план состоит из  обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  которые направлены на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО.  

В обязательной части учебного плана школы для 8-9-х классов предусматривается изучение 

предметных областей и учебных предметов в соответствии с установленной нагрузкой. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации.  

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение русского языка в 8-9 классах 

3 часа в неделю; литературы- 2 часа в неделю (8-9 классы). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», которая изучается через предметы «Родной 

язык(русский)» и «Родная литература(русская)». На основании заявлений родителей (законных 

представителей) и решения педагогического совета в качестве языка обучения выбран русский язык, в качестве 

родного языка для изучения в 9 классах выбран родной русский язык. (Протокол педсовета №1 от 29августа 

2024 года).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение родного языка 

(русского) и родной литературы (русской) в объёме по 0,5 часа в неделю ( 9 классы), со следующим 

распределением времени по триместрам:  осуществляется преподавание предмета чередованием через неделю 

«Родная литература (русская)»и  предмета «Родной язык (русский)». 

 Изучение предметной области  «Иностранные языки» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить приобщение к культурному наследию стран изучаемого языка, воспитания ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; формирование дружелюбного толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания; формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции. На изучение иностранного языка (английского) отводится в 8-9 

классах 3 часа в неделю, с целью осуществления преемственности между начальным общим образованием и 

основным общим образованием; на изучение второго иностранного языка (французского и немецкого) – в  9-
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ых классах – отводится  0,5 часа в неделю. 

 

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. На 

изучение предмета «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9-х классах – 3 часа в неделю и 2 часа в неделю 

соответственно, предмета «Информатика» в 8-9-х классах – 1 час в неделю.  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. В предметную область 

«Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: «История» (2 часа в неделю в 8-9-х классах). В 

9-м классе в соответствии с ФОП ООО и Методическими рекомендациями, которые Минпросвещения 

направило письмом от 03.03.2023 № 03-327, в учебный предмет «История», помимо учебных курсов «История 

России» и «Всеобщая история», включен модуль «Введение в новейшую историю России» объемом 17 часов. 

Предусмотрено изучение модуля «Введение в Новейшую историю России 0,5 часа во втором полугодии. 

Предмет «Обществознание» (1 час в неделю в 8-9-х классах), «География» (2 часа в 8-9-х классах).  

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: формирование 

целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной 

познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечено отдельными предметами 

«Физика» (2 часа в неделю в 8-х классах, 3 часа – в 9-х классах), «Биология» (2 часа в 8-9-х классах). В 8-х 

классах вводится изучение предмета «Химия» - 2 часа в неделю, с преподаванием предмета в 9 классе также в 

объёме 2 часа в неделю.  

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. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»  (предметная 

область «Искусство») в 8 классах по 0,5часу в неделю. 

Предметная область «Технология» 

Изучение предмета Труд( 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. На изучение предмета Труд (Технология) отведено по 1 часу в 8-9 

классах.  

Предметная область «Физическая культура» 

Изучение учебного предмета "Физическая культуры" на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 
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условиях и отражать: понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый физически активный образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья;  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека;  формирование умений 

выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). На изучение предмета «Физическая культура» в 8-9-х классах отводит по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы безопасности и защиты Родины» 

Изучение предмета «Основы безопасности и защиты Родины» по уровню основного общего образования 

должно обеспечить: сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; сформированность социально 

ответственного отношения к ведению здорового образа жизни; сформированность активной жизненной 

позиции; понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

наркобизнесу; сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества. На изучение предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 

(ОБЗР) в 8-9 классах предусмотрен 1 час в неделю. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана школы предусматривает-в 
8-9-х классах: 
- химии в 8-х классах (1 часа в неделю) на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 
обязательной части «Химия» с целью формирования более прочных и осознанных знаний учащихся;  
- 1 час в 8 классе на учебный курс «Функциональная грамотность»    
- физической культуры в 8 классе (1 час в неделю) на увеличение учебных часов  предусмотренных на 
изучение предмета обязательной части с целью более полно обеспечить физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок 
активного, здорового образа жизни, увеличения двигательной активности обучающихся.  
-иностранный язык в 9 классе – (0,5 часа в неделю) на увеличение учебных часов, предусмотренных на 
изучение предмета обязательной части «Иностранный язык», часы которого были перераспределены в связи с 
введением предмета "Второй иностранный язык",(приказ № 1577 от 31.12.2015 г); 
- литературы в 9-х классах (1 часа в неделю) на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
предмета обязательной части «Литература», часы которого были перераспределены в связи с введением 
предметов "Родной язык" "Родная литература"(приказ № 1577 от 31.12.2015 г);     
- с/к по русскому языку 9 класс (0,5 часа в неделю) «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» с целью 
формирования более прочных и осознанных знаний учащихся  по русскому языку (1 полугодие) 
-1 час на предмет Труд(технология) в 9 классе 

 
 

 

 

 
 

 

Учебный план основного общего образования на 2024-2025 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 

Классы 8-й 9-й 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 3 
 

Литература 2 2 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 

Родная литература (русская)  0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 2,5 

Второй иностранный язык 

(немец.) 
 0,5 

Математика и информатика Математика – – 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Вероятность и статистика 0 0 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 3 

Биология 2 2 

 

Химия 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России – – 

Искусство Музыка 0,5 – 

Изобразительное искусство 0,5 – 

Технология Труд (технология) 1  

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 
1  1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 30 30 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 3 

Функциональная грамотность 1  

Физическая культура 1  

С/к русский язык (1 полугодие)  0,5 

Модуль «Введение в Новейшую историю России (2 полугодие)   

Иностранный язык (английский)  0,5 

Литература  1 
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Химия  1  

Труд (технология)  1 

Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной 

рабочей неделе) 
33 33 

      

 
 
 

Промежуточнаяаттестацияучащихся 
 

 

ПромежуточнаяаттестацияучащихсяпроводитсянаоснованииПоложения«Оформе, 

периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации учащихсявМОУ СШ 

с.Стоговка»(рассмотреноипринятонаПСпротокол№1от29.08.2022 

года,утверждѐноприказом№87от30.08.2022года).Всоответствиискалендарным учебнымграфикомна2024-

2025учебныйгодпромежуточнаяаттестацияповсем 

предметамучебногопланабудетпроводитьсявпериодс22.04.2025по19.05.2025года.Независимаяоценказнанийуча

щихсяосуществляетсявформатеВсероссийских 

проверочныхработ(ВПР),регламенткоторыхустанавливаетМинистерствообразования 

инаукиРФ.Всеработыпроводятсябезпрекращенияобразовательнойдеятельностив общем режиме работышколы. 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 

 

Класс  Предмет  Форма проведения 

5-7 

8-9 

Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

 Диагностическая работа 

5-9 Литература Тестирование  

5-9 Родной язык (русский) Проверочная работа 

5-9 Родная литература 
(русская) 

Тестирование  

5-9 Иностранный язык 
(английский) 

Контрольная работа 

5-9 Второй иностранный язык 

(неме 
Контрольная работа 

5-9 Математика Контрольная работа 

5-9 Алгебра Контрольная работа 

5-9 Геометрия Контрольная работа 

7-9 Информатика Контрольная работа 

5-9 История Тестирование 

6-9 Обществознание Тестирование 

5-9 География Тестирование 

5-9 Биология Контрольная работа 

7-9 Физика Контрольная работа 

8-9 Химия Контрольная работа 

5-8 Музыка Зачёт  
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5-8 Изобразительное искусство Творческая работа 

5-9 Труд (технология) Творческий проект 

5-9 Физическая культура Тестирование, сдача 
нормативов 

5-9 Основы безопасности и 
защиты Родины 

Тестирование 

5-6 Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Проект 

8 Функциональная 
грамотность 

Зачёт  

 

 

 

Государственная итоговая аттестация в 9-м классе проводится в форме ОГЭ, соответственно срокам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области на данный учебный год. 
 
 

 

1.1.1. Календарныйучебныйграфик 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 02.09.2024. 

1.2. Дата окончания учебного года (8-е классы): 26.05.2025. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестацией 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 8-е классы — 34 недели; 

 9-е классы — 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и учебных днях 

8-е классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество учебных дней 

I триместр 02.09.2024 17.11.2024 11 51 

II триместр 25.11.2024 16.02.2025 11 55 

III триместр 25.02.2025 26.05.2025 11н.3дня 58 

Итого в учебном году 33н.3дня 164 
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9-е классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель Количество учебных дней 

I триместр 02.09.2024 17.11.2024 11 51 

II триместр 25.11.2024 16.02.2025 11 55 

III триместр 25.02.2025  11н.3д. 58 

Итого в учебном году без учета ГИА* 33н.3дня 164 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 1 07.10.2024 13.10.2024 7 дней 

Осенние каникулы 2 18.11.2024 24.11.2024 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025 9 дней 

Февральские 

каникулы 
17.02.2025 23.02.2025 7 дней 

Весенние каникулы 07.04.2025 13.04.2025                                  7 дней 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 101 день 

Праздничные дни 4 дня 

Выходные дни 65 

Итого 206 

 

9-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 1 07.10.2024 13.10.2024 7 дней 

Осенние каникулы 2 18.11.2024 24.11.2024 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025 9 дней 

Февральские 

каникулы 
17.02.2025 23.02.2025 7 дней 
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Весенние каникулы 07.04.2025 13.04.2025                                  7 дней 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 101 день 

Праздничные дни 4 дня 

Выходные дни 65 

Итого 206 

 

* Для обучающихся выпускных классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана в сроки: 

 с 22.04.2025 по 16.05.2025 (8 классы) 

 с 22.04.2025 по 12.05.2025 (9-й класс) 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 8–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

 

8-е классы 9-е классы 

Урочная 33 33 

Внеурочная 1 3,5 

5.3. Расписание звонков и перемен 

8–9-е классы 
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Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10–10:50 10 минут 

4-й 11:00–11:40 25 минут 

5-й 12:05–12:45 10 минут 

6-й 12:55–13:35 10 минут 

7-й 13:45–14:25 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 35 минут 

Внеурочная деятельность С 15:00 – 

 

 

 

1.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МОУ СШ с.Стоговка   начального, основного, среднего 

общего образования на 2024 – 2025 учебный год разработан в соответствии с действующими 
нормативными правовыми документами: 

1) Федеральныйзакон от29декабря2012г.N273-ФЗ"ОбобразованиивРоссийской Федерации"; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

3) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления 
детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28. 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г. №28. Письмом Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О 

направлении методических рекомендаций" 

5) приказаМинистерства просвещенияРФ от18.05.2023 №370«Обутверждении федеральной 
образовательной программы основного общего образования»; 

 

Внеурочная деятельность в МОУ СШ с.Стоговка   (далее – Школа является составной частью 

образовательно-воспитательной деятельности и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Внеурочная деятельность – это деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Внеурочные занятия направлены на развитие каждого 

ученика, раскрытие его уникальности. 

Внеурочная деятельность тесно связана с организацией воспитательной работы в Лицее, 
поскольку воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 

нашего общества являются: формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Настоящий план создает условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 
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и отечественной культур. 

Внеурочная деятельность способствует разностороннему раскрытию индивидуальных 
способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 
Внеурочная деятельность в школе осуществляется на основе модели дополнительного 

образования и оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все 

виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Основными факторами, определяющими модель организации внеурочной деятельности, 

являются: 



294  

Системавоспитательной 

работы 

Программывнеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность 

 территориальноерасположениелицея; 

 уровеньразвитиядополнительногообразованиявлицее; 

 методическое,программноеобеспечениевоспитательнойдеятельности учителей и 

классных руководителей; 

 кадровое обеспечение образовательной деятельности внеурочной деятельности (наличие 
психолога, социального педагога, педагога-организатора, учителей, реализующих внеурочную 
деятельность.); 

 материально-техническоеобеспечениевнеурочнойдеятельности. 
 

 

 

 

 

Дополнительное образование МОУ 

СШ с.Стоговка   

Оптимизациявнутреннихресурсов МОУ СШ 

с.Стоговка    

 

 

ВД, направленная 

нареализациюкомплек

савоспитательныхмеро

приятийнауровнеобраз

овательнойорганизаци

и,класса, 

Направлениявнеурочной деятельности 

 

 
ВДпо развитию 

занятия 
ВДпоформировани

юфункциональнойг

рамотности 

(читательской,матем

атической,естествен

нонаучной 

,финансовой 

личности, 

ееспособностей,у

довлетворенияоб

разовательныхпо

требностейиинте

ресов,самореализ

ацииобучающихс

я 

 
 

 

 

 
 

 

 

Рис.1.Модельорганизациивнеурочнойдеятельности МОУ СШ с.Стоговка   Внеурочная деятельность лицея 
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. Координирующую 

роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

  взаимодействует с педагогическими работниками (учителем музыки, учителем физической 
культуры), а также специалистами ППМС (педагогом-психологом, социальным педагогом); 

 организуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельностьучащихся. 

Такая модель позволяет создать в МОУ СШ с.Стоговка   единое образовательноеи 
методическоепространство в содержательном и организационном единствевсех его структурных 

подразделений. 

ПринципыреализацииМодели: 

 учётвозрастныхособенностей; 

 сочетаниеиндивидуальныхиколлективныхформработы; 

 связьтеорииспрактикой; 

 доступностьи наглядность; 

 включениевактивнуюжизненнуюпозицию. 

Объёмвнеурочнойдеятельностинаодногоучащегосясоставляетот1до10часоввнеделю. 
ВнеурочнаядеятельностьорганизуетсявсоответствиисФГОСобщегообразованияпопяти 

направлениям развития личности: 

ВД по 

учебнымпредме

тамобразователь

нойпрограммы 

ВД по 

организации 

деятельности 

ученических 
сообществ 
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 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной иэкологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

 Занятияпоформированиюфункциональной грамотности; 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов ипотребностей 

обучающихся; 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся; 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, напедагогическоесопровождениедеятельности социальноориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

Занятия проводятся в форме КТД, экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Выбор направлений и форм организации внеурочной деятельности осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на добровольной основе по заявлениям. 

Цели,задачивнеурочнойдеятельности 

Цели внеурочной деятельности: 

 Созданиеусловийдляразвитияивоспитанияличностиучащихся,обеспечивающих 
формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 

основных социальных ролей, норм и правил. 
 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

Задачивнеурочнойдеятельности: 

 формированиесистемызнаний,умений,навыковвизбранномнаправлениидеятельности; 

 развитиеопытатворческойдеятельности,творческихспособностей; 

 созданиеусловийдляреализацииприобретённыхзнаний,уменийинавыков; 

 формированиекультурыобщенияучащихся,осознанияиминеобходимостипозитивного общения 
со взрослыми и сверстниками; 

 передачаучащимсязнаний,умений,навыковсоциальногообщениялюдей,опытапоколений; 

 знакомствострадициямииобычаямиобщенияидосуга различныхпоколений; 

 воспитаниесилыволи,терпенияпридостижениипоставленнойцели. 
Системавнеурочнойвоспитательнойработыпредставляетсобойединствоцелей,принципов,содержани

я, форм и методов деятельности. 

Основныепринципыреализациивнеурочнойдеятельности: 
1. Принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и 

их родителей. 

2. Принципдобровольностиизаинтересованностиучащихся. 
3. Принципсистемностивовзаимодействииобщегоидополнительногообразования. 

4. Принципцелостности. 
5. Принципнепрерывностиипреемственностиобразовательнойдеятельности. 
6. Принципличностно-деятельностногоподхода. 

7. Принципдетоцентризма(вцентренаходитсяличностьребенка). 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур. 
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9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 
уровня социализации. 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учёт интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

11. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности учителей, классных 

руководителей, психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику 

образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей. 

Программывнеурочнойдеятельностиразрабатываютсяв8-9классах–на 34учебныенедели в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Ориентирамиворганизациивнеурочнойдеятельностивлицееявляются: 

 Запросыродителей,законныхпредставителейучащихся; 

 Приоритетныенаправлениядеятельности школы; 

 Интересыивозможностипедагогическихработников; 

 Возможностиобразовательныхучрежденийдополнительногообразования. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности МОУ СШ с.Стоговка    
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких 

формах какхудожественные, культурологические, филологические, сетевыесообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

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

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

Внеурочнаядеятельностьосуществляется 
-непосредственнов МОУ СШ с.Стоговка   . 

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная. Основное преимущество 
организации внеурочной деятельности непосредственно в лицее заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в лицее в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы . 
В работе принимают участие все педагогические работники лицея (учителя уровня основного 

общего образования, учителяпредметники,педагогпсихологидр.). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в 
соответствии с их выбором. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Внеурочнаядеятельностьв8-9классахпредставленаследующиминаправлениями: 
1. ВД,направленнаянареализациюкомплексавоспитательныхмероприятийнауровне 

образовательной организации, класса представлено курсами: 

«Разговоро важном». 
Цель курса – формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 
«Россия-моигоризонты» 

Цель данногокурса- создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 

способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы деятельности. 

2. Занятияпоформированиюфункциональнойграмотностипредставленокурсами: 
«Функциональнаяграмотность(математическая)» 

«Функциональнаяграмотность(читательская)» 

«Функциональнаяграмотность(естественнонаучная)» 
«Функциональнаяграмотность(финансовая)» 
3. ВДпоразвитиюличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпотребностейи 
интересов, самореализации обучающихся: 
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План внеурочной деятельности на                        

2024/2025 год 8-9 классы 
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах 
деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьныенаучные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности лицея основного общего образования на 2024-2025 учебный год 
имеет общий максимальный объём до 680 часов задвагодаобучения, вгод–не более 340часов. 

ВсоответствиисСанПиН2.4.3648-20максимальнодопустимыйнедельныйобъем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) в 5-9 классах независимо от продолжительности учебной 
недели составляет не более 10 часов. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и учетом занятости учащегося во второй половине дня. 
Учащимся МОУ СШ с.Стоговка   предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных 

и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 
представителей) учащихся. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Длянедопущенияперегрузкиобучающихсядопускаетсяперенособразовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более ½ количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярноевремя может реализовыватьсяв рамках тематических 

программ (на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

 

Кадровоеобеспечение 
 

Рабочаягруппа Функции 

Административно-координационная 

(директор,заместительдиректорапо 

воспитательной работе, заместитель 

директора по учебно- 
воспитательнойработе) 

Координирует деятельность всех участников 

образовательной деятельности, участвующих в апробации 

ФГОС, обеспечивает своевременную отчетность о 

результатахапробации,делаетвыводыобэффективности 
проделаннойработы,вноситкоррективы,обеспечивает 
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 создание условий для организации внеурочной 

деятельности,проводитмониторингрезультатовапробации, 
вырабатываетрекомендациинаоснованиирезультатов 
апробации. 

Консультативно-методическая 
(директор,заместительдиректорапо 

воспитательной работе, заместитель 
директора по учебно- 

воспитательной работе, педагог- 

психолог) 

Обеспечивает предоставление всех необходимых для 

апробации содержательных материалов, изучение всеми 
участниками апробации документов ФГОС, проведение 

семинаров и совещаний с участниками апробации в рамках 

инструктивно-методической работы на опережение, 
распространение опыта участников апробации на районном 

уровне,оказаниеконсультативнойиметодическойпомощи 
учителям. 

Педагоги школы и классные 
руководители 

ИзучаютдокументыФГОС,используютновыетехнологиив 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие 
результаты, обозначенные в ФГОС, организуют проектную 

иисследовательскуюдеятельностьучащихся,обеспечивают 
взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

 

 

 

Материально-техническоеобеспечение 

1. В учебных кабинетах лицея для организации занятий по внеурочной деятельности имеются в 
наличии мультимедийные проекторы, компьютеры. Также имеется 2 компьютерных класса 

оборудованных 30 компьютерами, объединённых в локальную сеть. 

Есть возможность использовать на занятиях универсальный компьютерный мобильный класс с 26 
ноутбуками, а также проводить занятия в конференц-зале. 

Имеются печатные пособия, игры. Используются объекты, изготовленные самостоятельным 

способом учителем, учащимися и их родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, 

фотоальбомы, макеты и т.п.) 
Из современных информационно-коммуникационных средств организации внеурочной 

деятельности в наличии Интернет, школьный сайт, ноутбуки, SMART-доски, сканеры, документ- 

камера. 

2. Для проведения спортивно-оздоровительных занятий используется спортивный зал, 
тренажёрный зал, малый спортивный зал, футбольное поле, спортивно – игровые площадки с 

нестандартным оборудованием, гимнастический городок. 

3. Для организации различных видов внеурочной деятельности используется актовый зал. 
Оснащенность культурно-массовых мероприятий техническими средствами достаточная: имеются 

ТСО:музыкальныйцентр(2),усилитель,микшерныйпульт,микрофоны,3магнитофона,телевизор, 

компьютер, синтезатор. 

4. Информационно-библиотечныйцентрлицеяукомплектовантехническимисредствами:4 
компьютера,1принтер,многофункциональноеустройство(ксерокс,принтер,сканер),точка доступа к 

сети интернет. Фондом художественной, справочной, научно-методической литературы. 

Информационно-библиотечныйцентрразделённарабочиезоны:выставочнаязона,зона 
абонемента,зоначитального зала,IT– зона,книгохранилище.Каждаязонаоснащенамебельюв 

соответствии с современными библиотечными требованиями: 

 Выставочнаязона(выставочныестеллажи); 

 Зонаабонемента(стеллажиодносторонниеидвусторонние); 

 Зоначитальногозала; 

 IT-зона(4рабочихместпользователей). 
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Планнеурочнойдеятельностидляучащихся на 

2024-2025 учебный год 

8-9классы 

 

направлениевнеурочнойдеятельности Названиекурса Классы/Количество 

часов 

8 9 

ВД,направленнаянареализацию 
комплексавоспитательныхмероприятий 

науровнеобразовательнойорганизации, 

класса 

Разговорыоважном 

Россия-мои 

горизонты 

1 1 

 

1 

Занятияпоформированию Функциональная   

функциональнойграмотности грамотность   

 (естественнонаучная) 1 1 
 (Читательская)     
 (Математическаяи   

 финансовая)    

Итого  2 2 
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1.2. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

1.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МОУ СШ 

с.Стоговкаукомплектованкадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач, 

определенных основной образовательной программойлицея, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требованияккадровымусловиямвключают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковшколы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 
реализующего образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте"Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего, 
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основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.  
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»(ст.49) проводитсявцеляхподтвержденияих 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 осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральнымиорганами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 
отношении педагогических работников, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационнымикомиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
Школа укомплектованавспомогательнымперсоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования строиться по схеме: 

– должность; 

– должностныеобязанности; 
– количествоработниковвшколе(требуется/имеется); 
– уровеньработниковшколы:требованиякуровнюквалификации, 

фактический уровень. 

Должность Должностныеобязанности Количество 

работников 

Уровеньквалификации 

работников ОО 

директор обеспечиваетсистемную 

образовательную и 
административно- 

хозяйственную работу 
лицея 

1 Высшееобразование, 
высшая КК,стаж работы на 

педагогических 30 лети 

руководящихдолжностях15лет. 

заместитель 

директорашколы 

координируетработу 

преподавателей,разработку 
учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 
совершенствованиеметодов 

организации 

образовательной 
деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 
деятельности. 

1 Высшеепрофессиональное 
образование, 

высшаяКК,стажработына 

педагогических (32 лет) и 
руководящихдолжностях12лет 

1 Среднеепрофессиональное 

образование(переподготовк

а) 
высшаяКК,стажработына 
педагогических (38 года) и 
руководящихдолжностях10лет 
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заместитель 

директорпоВР 

координируетработу 
классныхруководителей, 

разработкуметодическойи 

иной документации по 

своему направлению. 

Обеспечивает 

совершенствованиеметодов 
организации учебно- 

1 Высшеепрофессиональное 

образование 
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 воспитательной 
деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

воспитательной 
деятельности. 

  

учитель осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 
способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации,осознанного 
выбора и освоения 
образовательныхпрограмм. 

 высшее профессиональное 

образование–9педагогов, 
среднееспециальное -7педагогов 

педагог - 
библиотекарь 

обеспечиваетдоступ 

учащихся к 
информационнымресурсам, 

участвует в их духовно- 
нравственномвоспитании, 

профориентации и 

социализации,содействует 
формированию 

информационной 

компетентностиучащихся. 

2 1-среднеепрофессиональное 

образование, стаж - 19 
1–высшееобразование 

стаж работы 45 л 

социальный 

педагог 

обеспечиваетусловия, 

снижающие 
негативноевлияниесреды 
на ребенка, 
организует систему 

социальной 

жизнедеятельностии 

группового 

проектированиясоциальных 
и образовательных событий 

  

психолог обеспечивает 
психологическое 
сопровождениеучащихся 

1 высшеепрофессиональное 

образование, 
высшая 

медицинский 
персонал 

Обеспечиваетпервую 
медицинскуюпомощьи 

диагностику, 

функционирование 
автоматизированной 

информационнойсистемы 

мониторинга здоровья 
учащихся и выработку 

рекомендаций по 
сохранениюиукреплению 

здоровья, организует 
вакцинацию и 

диспансеризацию 
школьников 

  

учитель- 
дефектолог 

способствует речевому 
развитию учащихся 

  

учитель-логопед способствует речевому 

развитию учащихся 

1 высшее профессиональное 

образование 

 
МОУ СШ с.Стоговкасучетомособенностейпедагогическойдеятельностипопроектированиюи 

реализацииобразовательнойдеятельностисоставляетпереченьнеобходимыхдолжностейв 
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соответствии с ЕКС и требованиямипрофессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
учитель)". 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

В программе представлен план-график, включающий различные формы непрерывного 
повышения квалификации всех педагогических работников, а также график аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядкеаттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки 
уровня квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и 
другое. 

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 оплатытруда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативностьдеятельностиоцениваетсяпосхеме: 

 критерииоценки, 

 содержаниекритерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны школой на основе планируемых результатови в 

соответствиисоспецификойосновнойобразовательнойпрограммышколы. Ониотражаютдинамику 
образовательных достижений обучающихся, в том числеформирования УУД, а такжеактивность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, самоуправлении школы, волонтерском 
движении.Обобщеннаяоценка личностныхрезультатовучебнойдеятельностиобучающихсяможет 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в томчисле 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся; руководство проектнойдеятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательнойдеятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работниковк реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности школы к реализации ФГОС ООО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализациитребованийФГОСООО.Организацияметодическойработыпланируется последующей 
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форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов. 

Приэтомиспользуютсямероприятия: 
1. Семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. ЗаседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамреализацииФГОСООО. 

4. Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательной 
программы лицея. 

5. Участие педагоговвразработкеи апробации оценкиэффективностиработыв условиях 
реализации ФГОС ООО. 

6. Участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениямреализации 

ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре и заместителе директора, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

1.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и формпсихолого-педагогического 
сопровождения участников образовательной деятельности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению куровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни психолого- 

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 
Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениявыступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая 
проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 
каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией лицея; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияотносятся: 

 сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровьяучащихся; 

 мониторингвозможностейиспособностейучащихся; 

 психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

 формированиеуучащихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

 развитиеэкологическойкультуры; 

 выявление и поддержку детейс особымиобразовательными потребностямии особыми 
возможностями здоровья; 

 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 
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 поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 

 выявлениеиподдержкудетей,проявившихвыдающиесяспособности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе используются различные 

методики оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательной 
деятельности. 

 

1.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы 

основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МОУСШ с.Стоговка опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 
на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в МОУ СШ с.Стоговка осуществляется в соответствии 
с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

учащегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

 расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуосновного 

общего образования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения,игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимыедля коррекции нарушения развития. 
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МОУ СШ с.Стоговка осуществляется в пределах 
объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной властисубъекта Российской 

Федерации,количеством учащихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами(приихналичии)и локальным нормативнымактом, устанавливающимположение об 

оплате труда работников МОУ СШ с.Стоговка
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, сучетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования учащимися с 

ОВЗ,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 учащихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 
стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательнымиорганизациямивчастирасходов наоплатутрудаработников,реализующих 
образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебникови 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организациипредоставления общего образования врасходы местных бюджетовтакжевключаются 

расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к школе и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования 
 

Школа 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. 

При разработке программы школы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 
реализации образовательной программыосновного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственныхуслуг 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 
субъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расходынаоплатутруда 



308  

педагогических работников, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерациивнормативыфинансового обеспечения, находятсянауровне, соответствующемсредней 
заработной плате в регионе. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального нормативаучитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 
школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
актом лицея, устанавливающим положение об оплате труда работников школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основепроведенногоанализа материально-технических 
условий реализации образовательной программы основного общего образования школа: 

1) проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МОУ СШ с.Стоговка и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных 
нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе лицея, организаций дополнительного образования (Центра детского 

творчества, музыкальной школы, детской библиотеки, ДЮСШ); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 
реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы,условия образовательной  

деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг пореализации 
образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(ст. 2, п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализацииобразовательной 

программы основного общего образования определяет нормативные затраты муниципального 
образования связанных с оказаниемгосударственных услуг по реализации образовательных 

программвсоответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 

п. 10). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных лицею на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников МОУ 
СШ с.Стоговка, которые не принимают непосредственного участия 

воказаниигосударственнойуслуги(вспомогательного,технического,административно- 
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управленческого и прочего персонала) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, директором МОУ СШ сСтоговка, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 
пределах фонда оплаты труда, установленного учредителем. 

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугиопределяютсяисходяизнормативовпотреблен

ия коммунальных услуг и включают в себя: 

1) нормативныезатратынахолодноеводоснабжениеиводоотведение,ассенизацию,канализа
цию, вывоз жидких бытовых отходов; 

2) нормативныезатратынапотреблениегаза; 
3) нормативныезатратынапотреблениеэлектрическойэнергии. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потреблениякоммунальныхуслуг,необходимыхдляоказанияединицыгосударственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютвсебя: 
• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативныезатратынаарендунедвижимогоимущества; 
• нормативныезатраты на проведениетекущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

• нормативныезатратынасодержаниеприлегающихтерриторийвсоответствиисутвержденны
ми санитарными правилами и нормами; 

• прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации ипротивопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

 

1.2.4. Материально-техническиеусловияреализацииосновной образовательной 

программы 

Материальнотехническая база МОУ СШ с.Стоговка в основном соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензированииобразовательной деятельности, утверждённогоПостановлением ПравительстваРФ 
от 18.09.2020 N 1490 (ред. от 30.11.2021) "О лицензировании образовательной деятельности", а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 322 (ред. от 02.10.2021) "Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.10.2021), Постановление Главного 
государственногосанитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи"; 

перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательныхресурсов. 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования организовано в 

двухзданияхпоадресам:Кузоватовский район с.Стоговка ул.Центральная 

д.16(здание№1),Кузоватовский район с.Спешневка, ул.Центральная д.16 
В МОУСШ с.Стоговкадействует кабинетная система. 29 кабинетов функционируют для 

учащихся на уровне начального общего образования, для учащихсяна уровне основного общего и 

среднего общего образования.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
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. 

Учебные кабинеты и лабораторное оборудование позволяют организовать изучение всего 

объема теоретической и практической частей учебного материала по реализуемым программам. Во 
всех учебных кабинетах и спортивных залах в соответствии с действующимитребованиями 

имеютсяинструкции и журналы по технике безопасности и охране труда. 

Двацентраздоровогопитанияорганизуютгорячеепитаниевшколе. 

Оснащенность культурно-массовых мероприятий техническими средствами достаточная: 
имеются ТСО: микрофоны, ноутбуки,  проекторы, переносные колонки с усилителем.  

Школаимеет выход в Интернет, доступ к которому свободен как для педагогического 

коллектива,таки дляучащихся,электронную почту, создани зарегистрирован сайтшколы, функция 

электронного журнала имеется в АИС «Сетевой город. Образование».  
 

Оснащённостькабинетов,использованиеучебно-лабораторногооборудования 
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Наименовани 

е кабинета 

Краткоеописаниеоснащённости 

кабинета в соответствии с 

требованиямиФГОС 

Частота 
использования 
оборудования 

Исправность 

оборудования 

Потребностьв 
оборудовании 

кабинета 
Кабинет 

начальных 

классов 

Кабинетыоснащёны: 
1. СредствамиИКТ: 

- компьютером; 

- мультимедийнымпроектором; 

- экраномдлямультимедийного 

проектора; 

- интерактивнойдоской; 

- сканером; 

- принтером; 

- колонками. 

2.Учебно-практическоелабораторное 

оборудование: 
-инструментыдляконструирования 

геометрических фигур (линейка, 

треугольник,циркуль,транспортир) 

3.Мультимедийными(цифровыми) 

образовательными ресурсами: 

- CD-дискисфильмами, 

мультфильмами, 

- презентациикурокам. 

4.Печатнымипособиями: 
- комплекттаблицдемонстрационных 

«Русскийязык»,«Литературное чтение», 

«Математика», 
«Окружающиймир», 

- репродукциикартинрусских 

художников 

Мультимедийное 

оборудование, 

имеющееся в 

кабинете, 

используется 

ежедневно. 

Всё 

оборудование 

исправно 

Обновлениесюжетных 

ипредметныхкартинок,с

итуационные 

плакатысраздаточным 

материалом. 

 

Электронныепособия 

(для работы с 

интерактивнойдоской) 

Кабинеты Кабинетыоснащёны: 
1. СредствамиИКТ: 

- компьютером; 

- мультимедийнымпроектором; 

- экраномдлямультимедийного 

проектора; 

- интерактивнойдоской; 
- сканером; 
- принтером; 

- колонками. 

2. Учебно-практическоелабораторное 

оборудование в соответствии с 

назначением кабинета 

3. Мультимедийными (цифровыми) 

образовательными ресурсами: 

- CD-дискисучебнымифильмами, 

- презентациикурокам. 

4. Печатными пособиями в 
соответствиисназначениемкабинета 

Мультимедийное 

оборудование, 

имеющееся в 

кабинете, 

используется 

ежедневно. 

Всё 

оборудование 

исправно 

Обновлениесюжетных 

ипредметныхкартинок,с

итуационные 

плакатысраздаточным 

материалом. 

 

Электронныепособия 
(для работы с 

интерактивнойдоской) 

Материально-техническиеусловия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования обеспечивают: 

– реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся; 

– включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений иэкспериментов, в томчислесиспользованиемучебноголабораторногооборудования 

цифрового (электронного) и традиционного; 

– созданияматериальныхобъектов,втомчислепроизведенийискусства; 
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– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;  

– созданияииспользованияинформации; 

– полученияинформацииразличнымиспособами(поискинформациивсетиИнтернет,работав 

библиотеках, классах и др.); 

– физическогоразвития,участиявспортивныхсоревнованияхииграх; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьным библиотекам к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, ; 

– размещениясвоихматериаловиработвинформационнойсреде; 

– выпускашкольныхпечатныхизданий,работысайта; 

– организации качественного горячего питания и отдыха учащихся и педагогических 

работников. 

 

3.3.5.Информационно-методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности,атакжекомпетентностьучастниковобразовательныхотношенийврешении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие службподдержки 

применения ИКТ. 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

информационнообразовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительнаяиинформационнотелекоммуникационнаяинфраструктура. 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечаетсовременнымтребованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

вучебнойдеятельности; 
вовнеурочной деятельности; 
вестественнонаучнойдеятельности; 

приизмерении,контролеиоценкерезультатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участниковобразовательныхотношений,втомчислеврамкахдистанционногообразования,а 



313  

также дистанционное взаимодействиеМОУ СШ с.Стоговка с другими организациями социальной 

сферы и Управлением образования. 

Учебнометодическоеиинформационноеоснащениеобразовательнойдеятельности 

обеспечиваетвозможность: 
реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов, специализированныхгеографическихи 

исторических карт; 

созданиявиртуальныхгеометрическихобъектов,графическихсообщенийспроведениемрукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступлениясаудио,видеоиграфическимэкраннымсопровождением; 

выводаинформациинабумагуит.п.ивтрёхмернуюматериальнуюсреду(печать); 

информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,входав 

информационную средуМОУ Ишеевскогомногопрофильноголицея, в том числечерез сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде; 

поискаиполученияинформации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

использованияаудио,видеоустройствдляучебнойдеятельностинаурокеивнеурока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

конструированияимоделирования,втомчислемоделейсцифровымуправлениемиобратной 

связью,сиспользованиемконструкторов;управления объектами;программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

размещенияпродуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности учащихсяв 

информационнообразовательнойсредеМОУСШ с.Стоговка; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастниковобразовательнойдеятельностиклюбой 
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информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 
МОУ СШ с.Стоговкаобеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования . 

МОУ СШ с.Стоговкаимеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. Библиотека также имеет фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографических и периодических изданий, 
сопровождающих реализацию основной образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования. 

Основуинформационнойсредышколысоставляют:программа«Сетевойгород. 

Образование»,сайтМОУСШ с.Стоговка. 
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения основного 

общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса обученияи 
воспитания, эффективность деятельности учителя и учащийся, а средствами информационно- 

коммуникационного сопровождения. 

Созданиевшколеинформационнообразовательнойсреды,соответствующейтребованиям 

ФГОС НОО,ООО,СОО 

 

№ 

п/п 

 

 

Средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 
имеющееся 

в наличии 

Срокисоздания 

условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС НОО 

 

 

 
I 

Технические средства: 

- мультимедийныйпроектор; 

- принтер; 
- фотоаппарат; 
- сканер; 

- компьютер; 

- интерактивнаядоска 

 

8 
10 

2 

10 

49 
10 

втечениегода 

 

 

 

II 

Обеспечениетехнической,методической 

и организационной поддержки: 

- разработкапланов,дорожныхкарт; 
- подготовкараспорядительныхдокументовучредителя; 
- подготовкалокальныхактов; 

- подготовка программ формирования ИКТкомпетент- 

ностиработниковлицея(индивидуальныхпрограммдля 
каждого работника). 

 втечениегода 

 

 

 

 
III 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: 

- размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); 

- результатывыполненияработучащихся; 
- творческиеработыучителейиучащихся; 
- осуществляется связь учителей, администрации,родителей, 

органов управления; 

- осуществляетсяметодическаяподдержкаучителей 

 втечениегода 

 
IV 

Компонентынабумажныхносителях: 

- учебники; 
- рабочиететради(тетрадитренажёры). 

 втечениегода 
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V 

КомпонентынаCDиDVD: 

- электронныеприложениякучебникам; 
- электронныенаглядныепособия; 
- электронныетренажёры; 

- электронныепрактикумы. 

 втечениегода 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

МОУ СШ с.Стоговкаобеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 
образования . 

МОУ СШ с.Стоговкаимеет доступ к печатным и электронным 
образовательнымресурсам(ЭОР),втомчислекэлектроннымобразовательнымресурсам, 
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размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека МОУ СШ с.Стоговка 

укомплектована печатными образовательными ресурсами  по всем учебным предметам учебного 
плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 

справочно-библиографических и периодических изданий, сопровождающих реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 
 

 

1.2.5. Информационно-методическиеусловия реализацииосновнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытаяпедагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно- познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 
наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МОУ СШ с.Стоговка ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 

 единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 

 информационно-образовательнаясредашколы; 

 предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 

 информационно-образовательнаясредаУМК; 

 информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК; 

 информационно-образовательнаясредаэлементовУМК. 
Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

 информационно-образовательныересурсынасменныхносителях; 

 информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 

 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 вучебнойдеятельности; 

 вовнеурочной деятельности; 

 висследовательскойипроектнойдеятельности; 

 приизмерении,контролеиоценкерезультатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционногообразования, 

а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

1.2.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Интегративнымрезультатом выполнения требований основной образовательной программы 

МОУ СШ с.Стоговка является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в школе, реализующем 

ООП ООО, условия: 

 соответствуюттребованиямФГОСООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной 
программы шолы и реализацию предусмотренных в нём образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

школы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целямии 
приоритетами ООП ООО школы; 
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 механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

 сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

 системуоценкиусловий. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности ивозможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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 разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 

 разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

1.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

№/п Мероприятия Сроки 
Ответственный 

исполнитель 
Планируемый 

результат 

1 2 3 5 6 

1блок–проектированиеосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования, ее апробация и результаты внедрения 

1.1 Проведение 
внутреннегоаудита 

ООП ООО. 

 

Июль-август2024 

Экспертыв 

соответствии с 

приказомпошколе 

Внесениеизменений 

вООП основного 

общегообразования. 

1.2. Корректировка 

учебныхрабочих 

программ. 

Август2024 Учителя- 
предметники5-9-х 

классов 

Соблюдение 
форматарабочих 

учебныхпрограмм 
для 5-9-х классов 

- рассмотрение 
учебныхрабочих 

программ, их 

рецензирование. 

 

август2024 

Заместитель 

директорапоУВР 

Наличиеучебной 

программы. 
Рецензиипоитогам 

экспертизы. 

1.3. Внесениекоррективв 

разработанные 

локальные акты, 
устанавливающие 
требования к 

различнымобъектам 

инфраструктуры 

школы с учётом 
требований к 

минимальной 

оснащённостиучебной
деятельности. 

сентябрь–ноябрь 

2024 

Администрация 

лицея 

Скорректированные 

локальные акты. 

1.4. Определение списка 
учебниковиучебных 

пособий, 

используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствиисФГОС 

основного общего 
образования. 

Апрель-май 

2025г. 

Учителя- 
предметники5-9-х 

классов 

Банкучебникови 
учебныхпособий, 

используемых в 

образовательной 

деятельности в 
соответствии с 

ФГОС основного 

общегообразования 

1.5. Разработкаучебных 

программ 

вариативной части. 

Проведение 
экспертизыпрограмм. 

август 2024г. Заместитель 

директорапоУВР 

Наличиеучебной 

программы. 

Рецензиипоитогам 

экспертизы. 

1.6. Определение 

эффективности 

реализацииООПООО 

по итогам полугодия, 

учебного года. 

Январь,2025 

 

Май,2025 

Зам.директорапо 

УВР 

Информационно- 
аналитические 

справки 

1.7. Подготовка 
методических 

разработокучителей, 

Январь-апрель, 

2025 

Заместитель 

директорапоУВР 

Методические 

материалы 
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 статейпоитогам 
реализацииФГОСв 
9-х классах. 

   

1.8. 
Проведение 

экспертизы 

представленных 

продуктовпоитогам 

работы по 
самообразованию. 

Втечениегода Заместитель 

директорапоУВР 

Информационно- 

аналитическая 

справка 

2блок-организационноеобеспечениевнедренияФГОС 

2.1. Совещанияпри 
директоре: 

   

Обсуждение 

Положений 

(локальныхактов 
школы) 

Сентябрь 

2024 

Администрация Положения 

Имеющиесявшколе 
условияиресурсное 

обеспечение 

реализации 

образовательных 
программОООв 

соответствии с 
требованиямиФГОС. 

Май2025 Заместители 
директорапо 

УВР 

Информационно- 

аналитическаясправка 

Соответствие 
материально- 

техническойбазы 

реализацииООПООО 
действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охранытруда 

работников 

образовательной 
организации. 

ноябрь2024 
март2025 

Администрация 
школы 

Информационно- 
аналитическиесправки 

Комплектование 
информационно- 

библиотечногоцентра 

УМК по всем 

предметам учебного 
планавсоответствии 

сФедеральным 
перечнем. 

апрель-май 

2025 

Заместитель 

директорапо 

УВР 

Информационнаясправка 

Обеспечениеусловий 

реализацииосновной 
образовательной 

программы ООО в 

соответствии с 
требованиямиФГОС. 

поплану 

КИД 

Администрация Справки 

Планирование 
внеурочной 

деятельности по 

реализацииООП 
ООО. 

декабрь2024 Заместитель 

директорапо 

УВР 

Справка 

Итогиусвоения Одинразв Заместитель Информационно- 
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 образовательных 

программучащимися 

триместр директорапо 

УВР 

аналитическиесправки 

3блок–нормативно-правовоесопровождениевнедренияФГОСООО 

3.1. Подготовкаприказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

ведениеФГОСООО, 

доведение 

нормативных 
документов до 

сведения всех 

заинтересованных 
лиц. 

Внесениекоррективв 

разработанные 

локальные акты, 
устанавливающие 

требования к 

различнымобъектам 

инфраструктуры 

образовательной 

деятельностисучётом 
требований к 

минимальной 

оснащённостиучебной
деятельности. 

сентябрь- 

октябрь2024 

Администрация Приказы,локальныеакты, 

регламентирующие 
введение ФГОС ООО 

Обеспечение 
соответствия 

нормативной базы 
школытребования
м 
ФГОС. 

Втечение 
года 

Администрация Банкприказов, локальных 
актов,регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

Приведение 

должностных 

инструкций 

работниковшколыв 
соответствие с 

требованиями ФГОС 

общегообразованияи 
тарифно- 

квалификационными 
характеристиками. 

июнь2025 Администрация Должностныеинструкции 
работниковвсоответствиес 

требованиями ФГОС 
общего образования и 

тарифно- 

квалификационными 

характеристиками 

Разработка: 
— образовательных 
программ; 

— учебныхпланов; 

— рабочихпрограмм 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей. 

август- 
сентябрь 

2024 

Администрация 

Учителя- 
предметники 

Образовательные 
программы; 

учебный план; 

рабочие программы 
учебныхпредметов,курсов, 

дисциплин, модулей 

4блок–кадровоеобеспечение 

4.1. Кадровоеобеспечение 

введения и 
реализацииФГОС 
основногообщего 
образования. 

май2024 Администрация Аналитическаясправка 

4.2. Корректировкаплана- март2023 Заместитель Планповышения 
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 графикаповышения 

квалификации 
педагогических и 

руководящих 
работников школыв 
связи с введением 
ФГОС. 

 директорапо 

УВР 

. 

квалификации 

4.3. Разработка плана 

научно-методической 
работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 
ориентацией на 

проблемыреализации 

ФГОС основного 
общегообразования. 

сентябрь 

2024 

Заместитель 

директорапо 
УВР 

Руководители 

МО школы 

Сформированнаятематика 

по самообразованию с 
указанием 

предоставляемогопродукта 

5блок –научно-методическоесопровождение 

5.1. Подготовка и 

проведение 

педагогических 
советов: 

   

Мониторинг 

формирования 
универсальных 
учебныхдействий. 

декабрь, 2024 Администрация Материалыпедагогического 
совета 

Условия повышения 
качестваобразования. 

январь,2025 Администрация Материалыпедагогического 
совета 

5.2. Разработка 
тематического 

планирования с 
определением 

основныхвидов 
учебнойдеятельности. 

Сентябрь 

2023 

Учителя- 
предметники 

Тематическоепланирование 

5.3. Подготовка 
методических 

материалов 

«Современныйурокв 
свете реализации 
ФГОСООО» 

Втечение 

учебного 

года 

Учителя- 
предметники 

Сценарии уроков. 

Технологическиекарты 

уроков. 

5.4. Разработка 
методических 

материалов 

«Технологии 

обеспечения 
эффективной 

проектной, 

исследовательской, 

самостоятельной 
образовательной 

деятельности 

учащихсяв 

образовательной 
деятельности». 

Второе 
полугодие 

2024- 

2025учебного 

года 

Учителя- 
предметники 

Банк технологий. 
Сценарииуроков. 

Информационно- 

аналитическиематериалы 

5.5. Разработка 
методических 

материалов 
«Организация 

апрель2025 Учителя- 

предметники 

Педагог- 
библиотекарь 

Планмероприятий 
празднично-событийных 

циклов. 
Сценариимероприятий, 
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 внеурочной 
деятельности 
учащихся». 

  программыпразднично- 

событийных циклов. 

5.6. Изучение базовых 

документовФГОС 
(изменения) 

Сентябрь 

2024 

Учителя- 
предметники 

Образовательные 
программыпопредметам 

5.7. Участиеучителей- 
предметниковвРМО 

Постоянно Рук.РМО Выполнениеплана 
методическойработы 

6блок–финансовоеобеспечениевведенияФГОС 

6.1. Определениеобъёма 

расходов, 
необходимых для 
реализацииООПи 
достижения 

планируемых 

результатов,атакже 

механизма их 
формирования. 

Сентябрь 
2024 

Директоршкол
ы 

Объём расходов, 

необходимых для 
реализацииООПи 
достиженияпланируемых 
результатов 

6.2. Внесение изменений 

(понеобходимости)в 
локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработнойплаты 
работниковшкол,в 
том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 
премирования 

сентябрь 

2024 

Директоршкол

ы 

Расчетзаработнойплаты 

6.3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к 
трудовомудоговорус 
педагогическими 
работниками. 

сентябрь 
2024 

Директоршкол
ы Фирсова Г.А 

Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договоруспедагогическими 
работниками. 

7блок–информационноеобеспечениевведенияФГОС 

7.1. Размещениенасайте 
школы 

информационных 

материалов о 

реализацииФГОС 

основногообщего 
образования. 

Сентябрь 
2024 

Директор 

школы Фирсова 
Г.А. Отв. за 

работу сайта 

школы 

Мартьянова 
Н.А. 

Содержательное 
наполнениесайта 

7.2. Информирование 

родительской 
общественностио 

реализацииФГОС 
ООО. 

Постоянно Директор 

школы 
Фирсова Г.А. 

Отв. за работу 

сайта школы 

Мартьянова 
Н.А. 

Протоколыродительских 
собраний 

Содержательное 

наполнениесайта 
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7.3. Организацияизучения 

общественногомнения 

по вопросам 

реализации 

ФГОСОООи 

внесениядополнений 

в содержание 
основной 
образовательной 

декабрь- 

февраль 

2024-2025 

Зам.директора 

по ВР 
Классные 
руководители 

Аналитическаясправка 
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 программы основного 
общегообразования. 

   

7.4. Подготовкапечатного 

материала по итогам 
работы 

педагогического 

коллектива по 
реализацииФГОС 

ООО. 

май2025 Педагогический 

коллектившколы 

Печатныематериалы 

8блок –материально-техническоеобеспечениевведенияФГОС 

8.1. Анализматериально- 

технического 

обеспечения 

реализацииФГОС 
основногообщего 

образования 

апрель2025 Директоршколы Переченьматериально- 
техническогообеспечения 

введения и реализации 
ФГОС основного общего 

образования 

8.2. Обеспечение 

соответствия 
материально- 
технической базы 
школытребованиям 
ФГОС. 

Постоянно(в 

соответствии 
с графиком) 

Директоршкол
ы. 

Итогисмотракабинетов 

8.3. Обеспечение 
соответствияусловий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 
работниковшколы. 

Постоянно(в 
соответствии 

с графиком) 

Директоршкол

ы 

Итоги смотра по 
противопожарной 

безопасностиитехнике 

безопасности 

8.4. Обеспечение 
укомплектованности 

библиотеки 

печатными и 

электронными 
образовательными 

ресурсами. 

сентябрь 

2024 

педагог- 

библиотекарь 

Справка 

8.5. Наличие доступа 
школыкэлектронным 

образовательным 

ресурсам(ЭОР), 

размещённым в 
федеральных и 

региональныхбазах 
данных. 

Постоянно Директоршкол
ы 

Отчеты 

8.9. Обеспечение 

контролируемого 
доступаучастников 

образовательной 

деятельности к 
информационным 

образовательным 

ресурсамвсети 

Интернет. 

Постоянно Директоршкол

ы 

Отчеты 

9блок–использованиематериаловинновационнойдеятельностивработе повведению ФГОС 

9.1. Включениепедагогов 
школыв работу 

Втечение 
года 

Заместители 
директорапо 

Планработы школы 
Планыучастников 
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 научно-методического 
центра. 

 УВР инновационной 
деятельности 

9.2. Организацияработы 

по включению 
педагогов в работу 

постоянно 

действующего 
семинара 
«Технологии 
достижения 

метапредметных 

результатовврамках 
реализации ФГОС» 

Втечение 

года 

Заместители 

директорапо 

УВР 

психологи 

Сценарииучебныхзанятий 

на основе системно- 

деятельностного и мысле- 

деятельностногоподходов. 

9.3. Организацияработы 

по включению 
педагогов в 

профессиональный 

конкурс«Учитель 
года» 

октябрь- 

декабрь2024 

Директоршкол

ы 

Справкапоитогам участия 

9.4. Организация 

проведениямастер- 
классов 

ноябрь2024 Заместители 

директорапо 
УВР 

Методическиематериалы 

по проведению мастер- 
класса, сценарии уроков. 

9.5. Внедрение новых 
образовательных 

(метапредметных) 

технологий, 

базирующихся на 
системо-деятель- 

ностноми мысле- 

деятельностном 
подходах. 

Постоянно Заместители 

директорапо 

УВР 

Эффективностьреализации 

программы 

10блок–мониторингрезультативностивнедрения ФГОС 

10.1. Проведение 

независимой 
диагностики 

Втечение 

года 

Учителя- 
предметники 

Уровеньвыполнения 

заданий – 100% 

10.2. Мониторингуровня 
профессионализма 
педагогов. 

Втечение 
года 

Зам.директора 
по УВР 

Соответствиетребованиям 
ФГОС 

10.3. Разработка 
индикаторов 

образовательных 

достижений 
школьников. 

Втечение 
года 

Классные 
руководители 

Наличиекартыучета 
индивидуальных 
достиженийучащихся. 

10.5. Разработки форм и 

способовоценивания 

социального опыта 
(внеучебных 

достижений) 

-формата 
«портофолио» 

Втечение 

года 

Классные 

руководители 

Формат«портфолио», 
результатыеговнедрения. 

 

 

1.2.8. Контрольсостояниясистемыусловий 

Входесоздания системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общегообразованияМОУСШ с.Стоговкапроводитсямониторингсцелью 
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ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей. 

 

Объект 

контроля 

Содержаниеконтроля Методысбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственность 

Кадровые 
условия 

реализации 

ООП ООО 

проверка 

укомплектованностишколы
педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 
документации 

Июль- 
август 

Директор 
школы 

установлениесоответствия 
уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 
Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей,специалистов 

и служащих 

управленческий 
аудит 

При 
приемена 

работу 

Директор 
школы 

проверка обеспеченности 

непрерывности 
профессиональногоразвития 

педагогических работников 

лицея 

Изучение 

документации 
(наличие 

документов 

государственно го 
образца о 

прохождении 

профессиональной 
переподготовки 

или повышения 

квалификации 

Втечение 
года 

Зам.директора 

Психолого- 

педагогические 
условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 
программы повышения 

квалификации (знание 

материаловФГОСООО) 

Собеседование Август Зам.директора 

Оценка 
достижения учащимися 
планируемыхрезультатов: 

личностных,метапредметных, 
предметных 

Анализ 
выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

Втечение 

года 

Зам.директора 

Финансовые 
условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверкаусловий 
финансированияреализации 

ООП ООО 

информация для 
публичногоотчета 

Втечение 
года 

Директор 
школы 

проверкаобеспечения 
реализации обязательнойчасти 

ООП ООО и части, 
формируемой участниками 

образовательногопроцессавне 

зависимости от количества 
учебных дней в неделю 

информацияо 
прохождении 

программного 

материала 

Втечение 

года 

Директор 

школы 

проверка по привлечению 

дополнительныхфинансовых 

средств 

информация для 

публичногоотчета 

Втечение 

года 

Директор 

школы 
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Материально- 

технические 
условия 

реализации 

ООП ООО 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 
норм; санитарно-бытовых 

условий;социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 
требованийохранытруда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущегоикапитального 

ремонта 

информация для 

подготовкишкол
ы к приемке 

Втечение 

года 

Директор 
 

проверка наличия доступа 

учащихсясограниченными 

возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 

школы 

информация Втечение 

года 

Директор 
 

Информацион 

но- 

методические 

условия 
реализации 
ООП ООО 

Проверкадостаточности 

учебников, учебно- 

методических и 

дидактическихматериалов, 

наглядных пособий и др. 

информация Втечение 

года 

педагог- 

библиотекарь 

проверкаобеспеченности 

доступадлявсехучастников 
образовательногопроцессак 

информации, связанной с 

реализациейООП, 
планируемымирезультатами, 

организацией 

образовательного процесса и 
условиямиегоосуществления 

информация Втечение 
года 

Зам.директора 

педагог- 

библиотекарь 

проверкаобеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 
образовательнымресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательнымресурсам, 

размещенным вфедеральных 

ирегиональныхбазахданных 

ЭОР 

информация Втечение 

года 

Зам.директора 

педагог- 

библиотекарь 

обеспечениеучебниками 
и(или) учебниками с 

электроннымиприложениями, 

являющимися 

их составной частью, учебно- 
методической литературой и 

материаламиповсемучебным 

предметам ООП ООО 

информация Втечение 
года 

Зам.директора 

педагог- 

библиотекарь 

 


	1. Целевойразделосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования
	1.1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
	Целиизадачиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования
	1.1.1. Принципыиподходыкформированиюобразовательнойпрограммыосновногообщего образования
	Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ с.Стоговка формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 13–16 лет, связанных:
	Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности
	1.2. Планируемыерезультатыосвоенияучащимисяосновнойобразовательнойпрограммы основного общего образования
	1.2.2. Структурапланируемыхрезультатов
	1.2.3. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы:
	1.2.4. Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы
	РегулятивныеУУД
	ПознавательныеУУД
	КоммуникативныеУУД
	1.2.5. Предметныерезультаты
	1.2.5.1. Русскийязык
	К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку
	К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку
	1.2.5.2. Литература
	Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:
	Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
	1.2.5.3. Роднойязык(русский)
	классе.
	классе. (1)
	1.2.5.4. Роднаялитература Предметные результаты
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпородной (русской)литературек концуобученияв 8 классе:
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпородной (русской)литературек концуобученияв 9 классе:
	1.2.5.5. Иностранныйязык(английскийязык)
	Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу обучения в 8 классе:
	Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу обучения в 9 классе:
	1.2.5.6. Второйиностранныйязык(немецкийязык)
	1.2.5.7. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория
	Предметныерезультатыизученияисториив8классе.
	Предметныерезультатыизученияисториив9классе.
	Учебныймодуль«ВведениевновейшуюисториюРоссии». Пояснительная записка.
	1.2.5.8. Обществознание
	К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:
	К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:
	1.2.5.9. География
	Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса обучающийся научится:
	1.2.5.10. Математика Алгебра
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурсакконцуобученияв9классе.
	Геометрия
	1.2.5.11. Информатика
	Кконцуобученияв8классеуобучающегосябудутсформированыумения:
	Кконцуобученияв9классеуобучающегосябудутсформированыумения:
	1.2.5.12. Физика
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв8классе:
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизикекконцуобученияв9классе:
	1.2.5.13. Биология
	К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные результаты по химии:
	1.2.5.15. Музыка Предметныерезультаты:
	1.2.5.16. Труд(Технология)
	1.2.5.17. Физическаякультура
	1.2.5.18. ОсновыбезопасностиизащитыРодины Предметные результаты
	Предметныерезультатыпомодулю№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»:
	Предметныерезультатыпомодулю№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»:
	Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:
	Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасность вбыту»:
	Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»:
	Предметныерезультатыпомодулю№6«Безопасностьвобщественныхместах»:
	Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасностьвприродной среде»:
	Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»:
	Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьвсоциуме»:
	Предметныерезультатыпомодулю№10«Безопасностьвинформационномпространстве»:

	1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы основного общего образования
	1.3.2Особенностиоценкиличностных,метапредметныхи предметныхрезультатов Особенности оценкиличностных результатов
	Целиизадачипроведениядиагностики

	Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов
	Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в два года.
	1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур
	 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;
	Государственнаяитоговаяаттестация.


	2. Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего образования
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций учащихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательной деятельности приреализации программы развития универсальных учебных действий
	2.1.2. Целиизадачипрограммы,описаниеееместаироливреализациитребованийФГОС
	2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компо...
	2.1.4. Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий
	2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- исследовательской, проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций
	2.1.6. Описаниесодержания,видовиформорганизацииучебной деятельностипоразвитию информационно-коммуникационныхтехнологий
	2.1.7. ПереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-компетенциииинструментовихиспользования
	2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий
	2.1.9. Видывзаимодействиясучебными,научнымиисоциальнымиорганизациями,формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
	том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
	2.1.11.Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияипримененияучащимися универсальных учебных действий
	2.2. Программыучебныхпредметов,курсов
	Системаязыка.
	Грамматическаясинонимиясловосочетаний.
	Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные).
	Главныечленыпредложения.
	Обращение.
	Вставныеконструкции.
	Содержаниеобученияв9классе. Общие сведения о языке.
	Текст.
	Научныйстиль.
	Синтаксис.
	Прямаяикосвеннаяречь.
	Планируемые результатыосвоения программыпо русскому языкунауровне основного общего образования.
	познавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
	2.2.2.2. Литература
	ЛитератураXVIIIвека.
	Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не менее двух произведений).
	Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования.
	познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: (1)
	познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: (2)
	2.2.2.3. Роднойязык(русский)
	Четвёртый год обучения Раздел1.Языкикультура
	Раздел2.Культураречи(
	Речевойэтикет
	Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности
	Тексткак единицаязыкаиречи
	Функциональныеразновидностиязыка
	Пятый год обучения Раздел1.Языкикультура
	Раздел2.Культураречи
	Речевойэтикет (1)
	Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности (1)
	Тексткак единицаязыкаиречи (1)
	Функциональныеразновидностиязыка (1)
	2.2.2.4. Роднаялитература(русская)
	Раздел1.Средствахудожественнойизобразительности
	Раздел4.Взаимовлияниепроизведенийсловесности
	Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоциональногоинтеллектакакчастьрегулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчастьрегулятивных универсальных учебных действий:
	2.2.2.5. Иностранныйязык(английскийязык)
	Содержаниеучебногопредмета«иностранныйязык(английскийязык)в8классе: Коммуникативные умения.
	Говорение.
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменнаяречь.
	Языковыезнанияиумения.
	Социокультурныезнанияиумения.
	Компенсаторныеумения.
	Содержаниеобученияв9классе Коммуникативные умения.
	Говорение. (1)
	Аудирование. (1)
	Смысловоечтение. (1)
	Письменнаяречь. (1)
	Языковыезнанияиумения. (1)
	Социокультурныезнанияиумения. (1)
	Компенсаторныеумения. (1)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть познавательных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикакчастькоммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак часть регулятивныхуниверсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияэмоциональногоинтеллектакакчастьрегулятивных универсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчастьрегулятивных универсальных учебных действий: (1)
	2.2.2.6. Второйиностранныйязык(немецкийязык) Содержаниеобученияв9классе Коммуникативные умения.
	Говорение. (2)
	Аудирование. (2)
	Смысловоечтение. (2)
	Письменнаяречь. (2)
	Языковыезнанияиумения. (2)
	Социокультурныезнанияиумения. (2)
	Компенсаторныеумения. (2)
	2.2.2.7. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория
	Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XVIIIв.
	Век Просвещения.
	ГосударстваЕвропывXVIII в.
	ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.
	ЕвропейскаякультуравXVIIIв.
	МеждународныеотношениявXVIIIв.
	СтраныВостокавXVIIIв.
	ИсторияРоссии.РоссиявконцеXVII-XVIIIв.:отцарствакимперии.
	Россияв1760 -1790-хгг.ПравлениеЕкатериныII иПавла I.
	Культурноепространство РоссийскойимпериивXVIIIв.
	Нашкрай вXVIII в.
	Всеобщаяистория.ИсторияНовоговремени.XIX-началоXXв.
	ЕвропавначалеXIXв.
	СтраныЕвропыи СевернойАмерики всерединеXIX-началеXXв.
	СтраныАзиивXIX-началеXXв.
	Революция1905-1911г.вИране.
	НародыАфрикивXIX-началеXXв.
	РазвитиекультурывXIX-началеXXв.
	МеждународныеотношениявXIX-началеXXв.
	Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. ИсторияРоссии.РоссийскаяимпериявXIX -началеXXв. Введение.
	Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм.
	КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв.
	НародыРоссии впервойполовинеXIXв.
	СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII.
	Россия в1880-1890-хгг.
	КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.
	Этнокультурныйобликимперии.
	РоссиянапорогеXXв.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности:
	У обучающегося будут сформированы умения всфере эмоционального интеллекта,пониманиясебя и других:
	Содержаниеучебногомодуля"ВведениевНовейшуюисториюРоссии"
	Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России".
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (2)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальныхучебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:
	2.2.2.8. Обществознание
	Целямиобществоведческогообразованиянауровнеосновногообщегообразованияявляются:
	Содержание обучения в 8 классе Человеквэкономическихотношениях.
	Человеквмирекультуры.
	Содержание обучения в 9 классе Человеквполитическомизмерении.
	Гражданинигосударство.
	Человеквсистемесоциальныхотношений.
	Человеквсовременномизменяющемсямире.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (3)
	Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть познавательных универсальных учебных действий: (2)
	Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных действий: (1)
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизации какчасти регулятивныхуниверсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: (1)
	У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпообществознаниюнауровнеосновногообщегообразования должны обеспечивать:
	2.2.2.9. География
	Пояснительнаязаписка
	Содержаниеобучениягеографиив8классе Географическое пространство России.
	ПриродаРоссии.
	Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые.
	Климатиклиматическиересурсы.
	МоряРоссии. Внутренниеводыиводныересурсы.
	Природно-хозяйственныезоны.
	НаселениеРоссии.
	Содержаниеобучениягеографиив9классе Хозяйство России.
	РегионыРоссии.
	Россиявсовременном мире.
	2.2.2.10. Математика
	Содержаниекурсаматематикив7–9классах Алгебра
	Геометрия
	Содержаниеобученияв8классе.
	Содержаниеобученияв9классе.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (4)
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
	У обучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак часть регулятивныхуниверсальных учебных действий: (1)
	У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	2.2.2.11. Информатика Пояснительнаязаписка
	Содержание обучения в 8 классе Теоретическиеосновыинформатики.
	Элементыматематическойлогики.
	Алгоритмыипрограммирование.
	Языкпрограммирования.
	Анализалгоритмов.
	Содержаниеобученияв9классе Цифровая грамотность.
	Работавинформационномпространстве.
	Теоретическиеосновыинформатики.
	Алгоритмыипрограммирование. (1)
	Управление.
	Информационныетехнологии.
	2.2.2.12. Физика
	Физикаифизическиеметодыизученияприроды
	Механическиеявления
	Тепловыеявления
	Электромагнитныеявления
	Строениеи эволюцияВселенной
	8класс
	Врезультатеизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияуобучающегосябудут сформированы следующие личностные результаты в части:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
	2.2.2.13. Биология
	Биология–наукао живыхорганизмах.
	ЦарствоРастения.
	ЦарствоБактерии.
	ЦарствоГрибы.
	ЦарствоЖивотные.
	Человек и его здоровье. Введениевнаукиочеловеке.
	9 класс(7)
	Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: (1)
	Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: (1)
	Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: (1)
	2.2.2.14. Химия
	Первоначальныехимическиепонятия
	Кислород.Водород
	Вода. Растворы
	Основныеклассынеорганическихсоединений
	Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
	Строениевеществ.Химическаясвязь
	Химическиереакции
	НеметаллыIV– VIIгруппиихсоединения
	Металлыиихсоединения
	Первоначальныесведенияоборганическихвеществах
	Типырасчетныхзадач:
	Темыпрактическихработ:
	2.2.2.16. Музыка
	Содержаниеобучениямузыкенауровнеосновногообщегообразования Модуль N 1 "Музыка моего края"
	Календарныйфольклор.
	Семейныйфольклор.
	Нашкрайсегодня.
	МодульN2"НародноемузыкальноетворчествоРоссии" Россия - наш общий дом.
	Фольклорныежанры.
	Фольклорвтворчествепрофессиональныхкомпозиторов.
	Нарубежахкультур.
	Образыроднойземли.
	Золотойвекрусскойкультуры.
	Историястраныинародавмузыкерусскихкомпозиторов.
	Русскийбалет.
	Русскаяисполнительскаяшкола.
	Русскаямузыка-взглядвбудущее.
	МодульN4"Жанрымузыкальногоискусства". Камерная музыка.
	Циклическиеформыижанры.
	Симфоническаямузыка.
	Театральныежанры.
	Музыка-древнейшийязык человечества.
	МузыкальныйфольклорнародовАзиии Африки.
	МодульN6"Европейскаяклассическаямузыка". Национальные истоки классической музыки.
	Музыкантипублика.
	Музыка-зеркалоэпохи.
	МодульN7"Духовнаямузыка"
	МодульN8"Современнаямузыка:основныежанрыинаправления"
	МодульN9"Связьмузыкисдругимивидамиискусства" Музыка и литература.
	Музыкаи живопись.
	Музыкаитеатр.
	Музыкакиноителевидения.
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных познавательных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть универсальных познавательных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий:
	Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхучебныхдействийобеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности - музыкального мышления.
	У обучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак частьуниверсальныхрегулятивных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля(рефлексии)какчастьуниверсальных регулятивных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияприниматьсебяидругихкакчастьуниверсальныхрегулятивных учебных действий:
	2.2.2.17. Труд(Технология)
	Целипрограммы:
	У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: (5)
	Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть познавательных универсальных учебных действий: (3)
	Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальных учебных действий: (2)
	У обучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак частьрегулятивныхуниверсальных учебных действий:
	У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияпринятиясебяидругихкакчастьрегулятивных универсальных учебных действий:
	Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативныхуниверсальных учебных действий: (2)
	Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельностикакчастькоммуникативных универсальных учебных действий: (1)
	2.2.2.18. Физическаякультура
	Физическаякультуракакобластьзнаний
	Физическаякультурачеловека
	Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой
	Физкультурно-оздоровительнаядеятельность
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность.
	Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность
	Уобучающегосябудутсформированыследующиеуниверсальныерегулятивныеучебныедействия:
	2.2.2.19. ОсновыбезопасностиизащитыРодины
	Модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»:
	Модуль№2«Военнаяподготовка.Основывоенныхзнаний»:
	Модуль№4«Безопасностьвбыту»:
	Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»:правиладорожногодвиженияиихзначение;
	Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»:
	Модуль№7«Безопасностьвприроднойсреде»:
	Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»:
	Модуль№9«Безопасностьвсоциуме»:
	Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»:
	Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»:
	ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Познавательныеуниверсальныеучебныедействия Базовые логические действия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия Общение:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация:
	Самоконтроль,эмоциональныйинтеллект:

	2.3. Программа воспитания и социализации учащихся Актуальность.
	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического воспитания и социализации учащихся. Реализация Целевой Комплексной Программы «Я – гражданин России»
	Задачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации учащихся:
	Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования
	2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры учащихся:
	Программа обеспечивает:
	2.3.3. ОсновныесоставляющиеКомплекснойпрограммывоспитанияисоциализацииучащихсяи формы работы с учащимися.
	Формы работы в рамках реализации Комплексной программы воспитания и социализации учащихся лицея:
	2. Созданиедемократическогоуклада школьной  жизни:
	3. Коллективноепланирование,подготовка,проведениеианализобщешкольныхсобытий:
	5. Формированиеученическогоколлектива:

	Методывоспитания:
	Формыработыспедагогамииродителями:
	2.3.4. Формыиндивидуальнойигрупповойорганизациипрофессиональнойориентацииучащихся
	2.3.5. Процедуры и критерии оценки эффективности Комплексной программы воспитания и социализации
	Управлениереализациейпрограммы:
	Ожидаемыерезультаты:
	2.3.6. Формыорганизациипедагогическойподдержкисоциализацииучащихсясучетомурочнойи внеурочной деятельности, участия социальных партнёров по направлениям социального воспитания.
	Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания.
	2.3.7. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования учащихся
	2.3.8. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития, гражданско- патриотического воспитания и социализации учащихся
	2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
	2.4. Программакоррекционнойработы.
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении основного общего образования
	Задачипрограммы:
	2.4.2. Перечень и содержание индивидуально-ориентированныхкоррекционных направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования
	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального  сопровожденияи поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной програм...
	2.4.4. Механизмвзаимодействия учителей,специалистоввобластикоррекционнойпедагогики, специальной психологии, медицинских работников в единстве урочной и внеурочнойдеятельности
	2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы

	Уклад общеобразовательной организации
	Основныевехиисторииобщеобразовательнойорганизации,выдающиеся события,деятеливеёистории
	Миссияшколы:
	Процесс воспитания в образовательной организации основываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпедагоговишкольников:
	Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляютсяследующие:
	Основные воспитывающие общности в МОУ СШ с. Стоговка:
	Требованиякпрофессиональномусообществушколы:
	Социальныепартнёрыобщеобразовательнойорганизации,ихроль, возможности в развитии, совершенствовании условий воспитания,воспитательнойдеятельности;
	Значимыедлявоспитанияпроектыипрограммы:
	Наличиепроблемныхзон,дефицитов,препятствийдостижениюэффективныхрезультатов ввоспитательнойдеятельности:
	Режимдеятельностиобщеобразовательнойорганизации:
	ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	УРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	КЛАССНОЕРУКОВОДСТВО
	ОСНОВНЫЕШКОЛЬНЫЕДЕЛА
	ВНЕШКОЛЬНЫЕМЕРОРИЯТИЯ
	ОРГАНИЗАЦИЯПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙСРЕДЫ
	ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕСРОДИТЕЛЯМИ(ЗАКОННЫМИПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
	САМОУПРАВЛЕНИЕ
	науровнешколы:
	науровнеклассов:
	Наиндивидуальномуровне:
	ПРОФИЛАКТИКАИБЕЗОПАСНОСТЬ
	СОЦИАЛЬНОЕПАРТНЁРСТВО
	 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсовпо выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, врамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочнойдеятельностииливрамкахдополнительногообразования
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	Нормативно-методическоеобеспечение
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	Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямиявляются:
	Система поощрения социальной успешности и проявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся
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	2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых.

	1. Организационныйразделосновнойобразовательнойпрограммы основного общего образования
	1.1. Учебныйпланосновногообщегообразования
	1.1.2. План внеурочной деятельности
	Основными факторами, определяющими модель организации внеурочной деятельности, являются:
	Цели,задачивнеурочнойдеятельности Цели внеурочной деятельности:
	Задачивнеурочнойдеятельности:
	План внеурочной деятельности на                        2024/2025 год 8-9 классы
	Кадровоеобеспечение
	Планнеурочнойдеятельностидляучащихся на 2024-2025 учебный год
	1.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
	1.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениявыступают:
	Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияотносятся:
	1.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основного общего образования
	1.2.4. Материально-техническиеусловияреализацииосновной образовательной программы
	Оснащённостькабинетов,использованиеучебно-лабораторногооборудования
	3.3.5.Информационно-методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы основного общего образования
	ОсновнымиэлементамиИОСявляются:
	Учебнометодическоеиинформационноеоснащениеобразовательнойдеятельности
	Созданиевшколеинформационнообразовательнойсреды,соответствующейтребованиям ФГОС НОО,ООО,СОО
	1.2.5. Информационно-методическиеусловия реализацииосновнойобразовательной программы основного общего образования
	1.2.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий
	1.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
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