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деятельности

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка.

Основная общеобразовательная программа основного общего образования
(далее - ООП ООО) разработана муниципальным бюджетным образовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа имени И.Я. Яковлева» (далее –
образовательная организация) на основе федеральной основной
общеобразовательной программы основного общего образования, утвержденной
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 (далее - ФОП ООО), в
соответствии с федеральным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС ООО). ООП ООО
является основным документом, определяющим содержание общего образования, а
также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве
урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО
соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Содержание ООП ООО представлено учебно-методической документацией
ФОП ООО, определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и
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содержание образования уровня основного общего образования, планируемые
результаты освоения образовательной программы. Содержание и планируемые
результаты ООП ООО установлены не ниже соответствующих содержания и
планируемых результатов ФОП ООО. Цели и достижение поставленных целей
реализации ООП ООО соответствуют ФОП ООО.

Цели реализации программы основного общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения обучающимися программы основного общего образования:

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых
результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО;
создание условий для становления и формирования личности обучающегося;
организация деятельности педагогического коллектива по созданию
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных
обучающихся и (или) для 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 образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способностей к социальному 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;
обеспечение преемственности основного общего и среднего

общего образования;
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;
обеспечение доступности получения качественного основного

общего образования;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших
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;
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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;
создание условий для сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности.

Принципы формирования и механизмы реализации программы основного общего
образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов.
ООП ООО в соответствии с ФОП ООО учитывает следующие принципы:

принцип учёта ФГОС ООО: базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС
ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения
на уровне основного общего образования;
принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования
образовательной организации ООП ООО характеризует право получения
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации
и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах,
планах внеурочной деятельности;
принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности,
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной
деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и
самоконтроль);
принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных
планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и
интересами с учетом мнения родителей (законных представителей)
обучающегося;
системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности
к саморазвитию и непрерывному образованию;
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принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета
специфики изучаемых учебных предметов;
принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает
связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность
учебного процесса на достижение личностных результатов освоения
образовательной программы;
принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности
не допускается использование технологий, которые могут нанести вред
физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет
использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём
учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны
соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и
нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания", утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (далее
Гигиенические нормативы), и санитарными правилами 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 (далее – Санитарно-
эпидемиологические требования).

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся.
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может
составлять менее 5058 академических часов и академических часов в соответствии с
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при
5дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе
для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами
образовательной организации.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.1 Общие положения
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Планируемые результаты освоения ООП ООО установлены в соответствии с
ФОП ООО: планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют
современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО
как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО
включают осознание российской гражданской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной
социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности
как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности образовательной 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 ООП ООО отражают готовность
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского
воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания,
эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры
здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического
воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты,
обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной
и природной среды.

Метапредметные результаты включают:
освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в
нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных
учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину
мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные,
регулятивные);
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной
практике;
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной
образовательной траектории;
овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с
учетом назначения информации и ее целевой аудитории.
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Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные
действия, составляющие умение овладевать:

познавательными универсальными учебными действиями;
коммуникативными универсальными учебными действиями;
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.

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает
умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.

Предметные результаты включают:
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний,
умений и способов действий, специфических для соответствующей
предметной области; предпосылки научного типа мышления;
виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе
при создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
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.

1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие
личности обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой
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группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.

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

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

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ
приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться»1 к каждому учебному предмету. Они описывают примерный круг
учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется
обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения
основных задач образования на данной уровне и необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в
принципе могут быть освоены всеми обучающимися.

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как
в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и
в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону
ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым
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результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике
преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа
результатов в тексте выделена курсивом.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут
включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения –
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка
достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.

Структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
при организации учебной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам – русский
язык и литература (русский язык, литература); родной язык и родная литература
(родной язык, родная литература);
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); общественно-
научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России; естественно-научные
предметы (физика, биология, химия, введение в естествознание);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (труд (технология)); физическая
культура (физическая культура)
основы безопасности и защиты Родины (основы безопасности и защиты Родины).

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования отражают:

1) воспитание российскойгражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и

традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные общества; участие
в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
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9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях; 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи; 11) развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения
основной образовательной программы

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система,

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией,
участие в проектной деятельности. При получении основного общего образования на
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного
круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определен в ходе разработки
образовательной программы основного общего образования школы с учетом
материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых
методов работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.

Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные

результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,

предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и

существующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели

деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
• определять необходимые 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;
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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;

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);

• 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;

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

Обучающийся 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;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или

отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на

основе анализа 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;

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.

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

Обучающийся сможет:
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• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных

результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 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).

Познавательные УУД
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.

Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его

признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и

соподчиненных ему слов;
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• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

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;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

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

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;

• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст,«переводя» его в другую модальность,

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научнопопулярный, информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной, коммуникативной, социальнойпрактике и
профессиональной ориентации.

Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых

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

действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по

защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,

проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного

использования словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;



22

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;

• формировать множественную выборку из поисковых источников
для объективизации результатов поиска;

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
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:

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с

поставленной перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

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. Обучающийся сможет:
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с

использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения

смысловых блоков своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся
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 своих мыслей 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.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики
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изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны
обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.

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.

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и
литература" должны отражать:

1.2.5.1. Русский язык
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Русский язык» являются:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных
средств устной и письменной коммуникации):
- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение
различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в
диалоге и полилоге;
- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том
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числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать
средства аргументации и выразительности;
- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных
функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка, осуществление информационной
переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также
умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;
- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения
их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь
объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и
книжной речи;
- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление,
информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования:
- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции
собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных
потребностей;

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их
совершенствование и развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: -
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры,
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот;
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; -
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,
этикетных формул;

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и
категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики:
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- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и
их форм по значению и основным грамматическим признакам;
- распознавание существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение
различать слова категории состояния и наречия;
- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их

морфологических признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение
смысловых оттенков частиц;
- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических
особенностей междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста:
- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического,
морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и
словообразовательных цепочек слов;

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической
роли самостоятельных частей речи в предложении;

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать
композиционные элементы текста;

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,
характеристика звуков слова;

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,
антонимов; - деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; -
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); -
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и
зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
- определение грамматической основы предложения;
- распознавание распространённых и нераспространённых предложений,
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
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- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и
вставных конструкций;

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической
связи между частями сложного предложения;

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов
различного типа речи и соблюдения норм их построения;

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств
связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их
использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:
- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять
эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных
видов словарей, их строения и способах конструирования информационных
запросов; - пользование толковыми словарями для извлечения необходимой
информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и
переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных
слов, определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения
нормативного написания и произношения слова;

- использование фразеологических словарей для определения значения и
особенностей употребления фразеологизмов;

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для
морфемного и словообразовательного анализа слов;

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными,
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования
языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: - поиск
орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на
письме;

- применение правильного переноса слов;
- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
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- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с
акцентологическими нормами;

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в
речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении,
при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при
употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении
местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании
предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-
сказуемых в связном тексте;

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по русскому языку.

Общие сведения о языке:
иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
Язык и речь:
создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения
научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической
литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование);
выступать с научным сообщением; участвовать в диалоге на лингвистические темы
(в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6
реплик); владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,
детальным - научно-учебных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи; владеть различными видами
чтения: просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым; устно пересказывать прочитанный или прослушанный

текст объёмом не менее 140 слов; понимать содержание прослушанных и
прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов:
подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме
содержание прослушанных и прочитанных научноучебных, художественных,
публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не
менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов);
осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом;
соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов,
словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста
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объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил
правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями),
понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи,
объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в
устной речи и на письме правила русского речевого этикета.

Текст:
анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам:

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и
относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в
тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к
функциональносмысловому 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 опорой на жизненный и читательский опыт, тексты с опорой на
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более
предложений, классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и
жанра сочинения, характера темы); владеть умениями информационной переработки
текста: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и
использовать её в учебной деятельности; представлять сообщение на заданную тему
в виде презентации;

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного
текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде
текста; редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими
обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы,
сопоставлять исходный и отредактированный тексты.

Функциональные разновидности языка.
характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление,

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля,
основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять
сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства
связи предложений в тексте;

создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная
записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять
деловые бумаги; осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания
в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Синтаксис.
Культура речи. Пунктуация;

иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать
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словосочетание и предложение как единицы синтаксиса;
различать функции знаков препинания.
Словосочетание:
распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова:

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в
словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую
синонимию словосочетаний; применять нормы построения словосочетаний.

Предложение: характеризовать основные признаки предложения,
средства оформления

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания;
распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,
характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы
выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах
публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму
изложения; распознавать предложения по количеству грамматических основ,
различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его
выражения, применять нормы построения простого предложения, использования
инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе
выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами
большинство меньшинство, количественными сочетаниями, применять нормы
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 нормы
постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами,
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связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо...
либо, ни... ни, то... то); нормы постановки знаков препинания в предложениях с
обобщающим словом при однородных членах; распознавать простые неосложнённые
предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые
предложения, осложнённые 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 нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в
том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,
пояснительных и присоединительных конструкций, применять нормы постановки
знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, нормы обособления
согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений),
дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и
присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в
предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и
междометиями; различать группы вводных слов по значению, различать вводные
предложения и вставные конструкции, понимать особенности употребления
предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными
конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции,
выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и
предложений; применять нормы построения предложений с вводными словами и
предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и
нераспространёнными), междометиями; распознавать сложные предложения,
конструкции с чужой речью (в рамках изученного);

проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и
пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и
пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой
практике.

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по русскому языку.

Общие сведения о языке:
осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества;

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.
Язык и речь:
создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной
и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание,
монолограссуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию,
обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-
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учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик); ладеть
различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным -
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи; владеть различными видами чтения:
просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым; устно пересказывать прочитанный или прослушанный

текст объёмом не менее 150 слов; осуществлять выбор языковых средств для
создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным
замыслом; соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160
слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного
текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил
правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).
Текст:
анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль

текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста;
устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи;
находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания; прогнозировать содержание текста по
заголовку, ключевым словам, зачину или концовке; выявлять отличительные
признаки текстов разных жанров;
создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме; создавать тексты
с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том
числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не
менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть
тему, выразить главную мысль), классные сочинения объёмом не менее 250 слов с
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы; владеть умениями
информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную
информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в том
числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в
учебной деятельности; представлять сообщение на заданную тему в виде
презентации, представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-
учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в
виде текста; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание
прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов
речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не
менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 300 слов);
редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с
целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала,
начальный логический анализ текста - целостность, связность, информативность).
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Функциональные разновидности языка:
характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля;
основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания
элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном
произведении; характеризовать разные функционально-смысловые типы речи,
понимать особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать
особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка; использовать при создании собственного
текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-
смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы
составления тезисов, конспекта, написания реферата; составлять тезисы, конспект,
писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные речевые высказывания
разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их
коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые
недостатки, редактировать текст; выявлять отличительные особенности языка
художественной литературы в сравнении с другими функциональными
разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу,
сравнение.

Сложносочинённое предложение:
выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного
предложения; распознавать сложные предложения с разными видами связи,
бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и
сложноподчинённые); характеризовать сложносочинённое предложение, его
строение, смысловое,

структурное и интонационное единство частей сложного предложения; выявлять
смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,
интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами
смысловых отношений между частями;

понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи;
понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения; понимать
явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых
предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции
в речи; проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых
предложений; применять нормы постановки знаков препинания в
сложносочинённых предложениях.

Сложноподчинённое предложение:
распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого
предложения; различать подчинительные союзы и союзные слова;
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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); выявлять однородное, неоднородное и последовательное
подчинение придаточных частей; понимать явления грамматической синонимии
сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными
членами, использовать соответствующие конструкции в речи; понимать основные
нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности употребления
сложноподчинённых предложений в речи; проводить синтаксический и
пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений; применять нормы
построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в
них.

Бессоюзное сложное предложение:
характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного
предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений;
понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного
предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в
речи; проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных
сложных предложений; выявлять грамматическую синонимию бессоюзных
сложных предложений и союзных сложных предложений, использовать
соответствующие конструкции в речи, применять нормы постановки знаков
препинания в бессоюзных сложных предложениях.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи:
распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; понимать

основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи;
употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; проводить
синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с
разными видами связи; применять правила постановки знаков препинания в

сложных предложениях с разными видами связи.
Прямая и косвенная речь:

распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с
прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы
включения цитат в высказывание; применять правила построения предложений с
прямой и косвенной речью, при
цитировании.

1.2.5.2. Литература
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Литература» являются:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание
коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения
выдающихся произведений 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 разных жанров, 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.

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе
обучающийся научится:

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её
роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа
Российской Федерации;

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства,
выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового,
публицистического;

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ
произведений художественной литературы, воспринимать, анализировать,
интерпретировать

и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся),
понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных
произведениях:

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания,
определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую
принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую
позицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём
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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 нравственнофилософской, социально-исторической и эстетической
проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития
обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения,
поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя,
определять их художественные функции;

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций
теоретиколитературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и
наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и
поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры
(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические
(поэма, баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема, идея,
проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет,
композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие
действия, кульминация, развязка), конфликт, система образов, автор, повествователь,
рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая
характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ,
юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение,
гипербола, антитеза, аллегория, анафора, звукопись (аллитерация, ассонанс),
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,
строфа, афоризм);

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках
историколитературного процесса (определять и учитывать при анализе
принадлежность произведения к историческому времени, определённому
литературному направлению);

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного
художественного произведения;

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,
литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы,
проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,
компьютерная графика);
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10) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей
обучающихся);

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,
используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и
самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и
вычленять фабулу;

12) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,
соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участников
диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом
не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на
прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные
тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва,
литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно
прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и
зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов
смыслового чтения и эстетического анализа;

15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и
художественной литературы как способа познания мира и окружающей
действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также
средства собственного развития;

16) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также
проверенных информационно-телекоммуникационных ресурсов сети "Интернет", в
том числе за счёт произведений современной литературы;

17) участвовать в коллективной и индивидуальной
проектной и исследовательской деятельности и публично представлять полученные
результаты;

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в
том числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и
другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных
электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе
обучающийся научится:

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность
литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма,
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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 нравственнофилософской, 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
теоретиколитературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе
анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и
наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза и
поэзия; художественный образ, факт, вымысел, 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,
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психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм,
гротеск, эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола,
умолчание, параллелизм, антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое
восклицание, инверсия, анафора, повтор, художественное время и пространство,
звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм);

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения
в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе
принадлежность произведения к историческому времени, определённому
литературному направлению);

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в
том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и
особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики
произведений;

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного
и самостоятельно прочитанного художественного произведения;

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты
разных, литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные
приёмы, эпизоды текста, особенности языка;

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения
художественной литературы с произведениями других видов искусства
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство,
компьютерная графика);

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к
произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей
обучающихся);

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,
используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать
на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать
вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией
автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку
прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом
не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на
прочитанные произведения, представлять развёрнутый устный или письменный
ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие
письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую
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для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва,
рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную
литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;
15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской,
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений
фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей
действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также
средства собственного развития;

17) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой
литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также
проверенных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в
том числе за счёт произведений современной литературы;

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и
исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные
результаты;

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и
справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в
электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", работать с электронными библиотеками и другими справочными
материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,
включённых в федеральный перечень.

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно
обеспечить:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

- приобщение к литературному наследию своего народа;
- 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;

- 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.
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Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная
литература" должны отражать:

1.2.5.3. Родной язык (русский)
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Родной язык» являются:
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) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;

5) формирование навыков проведенияразличных видованализа 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 грамматических средств для свободного выражения мыслей
и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, 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) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
Выпускник научится:

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала;

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации),
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
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ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;

• использовать коммуникативно-эстетические возможности родного
языка;;

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать
устные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм

современного русского литературного языка и речевого этикета;
•понимать определяющие роли языка в развитии интеллектуальных и

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;

• расширять и систематизировать научные знания о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;

• формировать навыки проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения,
а также многоаспектного анализа текста;

•обогатить активный и потенциальный словарный запас, расширить объем
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

•овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, 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;

•формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.

1.2.5.4. Родная литература (русская)
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Родная литература» являются:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
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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 особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание
коммуникативноэстетических 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 разных жанров, 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.
Выпускник научится:
•осознавать значимость 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;
•понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
•осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры;
•формировать эстетический вкус, способность аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;
•развивать способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
•овладевать 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
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художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту
познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации;

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"
должны отражать:

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

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

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации,
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.

1.2.5.5. Иностранный язык (английский)

Коммуникативные умения Говорение.
Диалогическая речь Выпускник
научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
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неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и

т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры

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

вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,

расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
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Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные
на изученном языковом материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов. Письменная речь Выпускник научится:

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения
о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов,
включая адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в
ответ на электронное письмо-стимул;

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; •

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
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• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с

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

Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка в

прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи суффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,ian/an,

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
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‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов un-, im-/in-;

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные

слова, изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые

глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для

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

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/
родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

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

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

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

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,
why;

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального
характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
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• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу
и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;

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

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,
can, could, beableto, must, haveto, should);

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих
формах страдательного залога: Present Simple assive, Past Simple Passive;

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

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

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

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами whoever, whatever, however, whenever;

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;
notso … as; either … or; neither … nor;

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to

love/hate doing something; Stop talking;
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something;

to look / feel / be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения,
выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных
формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-
the-Past;
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога
Future Simple Passive, Present Perfect Passive;

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного)
без различения их функций и употреблятьих в речи;

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

Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;

• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках

изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных

высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран

изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств:
использовать переспрос при говорении.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при

говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и

чтении.

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий)

Коммуникативные умения Говорение.
Диалогическая речь Выпускник
научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог

побуждение к действию; комбинированный диалог) в
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
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Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и

т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках
освоенной тематики;

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную
опору (ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры

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

вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в

соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,

расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
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• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию, представленную в явном и в неявном виде;

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные
на изученном языковом материале;

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления

выпущенных фрагментов.
• Письменная речь Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения
о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов,
включая адрес);

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных

устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в
ответ на электронное письмо-стимул;

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; •

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
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• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.
Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с

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

Выпускник получит возможность научиться:
• • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
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и образовывать родственные слова с использованием
словосложении и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:

- глаголы при помощи аффиксов be-; ge-; er-; ver-; zer-; emp-; ent-;
- имена существительные при помощи суффиксов - er; -ner; - ling; - ung; - heit;
keit; schaft; - chen; lein; - tum; - nis;

- имена прилагательные при помощи суффиксов - er; -ner; - ling; - ung; - heit; keit;
schaft; - chen; lein; - tum; - nis;

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов un-, ur-; - числительные при помощи суффиксов -zig.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные
слова, изученные в пределах тематики основной школы;

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

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы;

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (erstens, am Anfang, jedoch, meiner Meinung nach,
endlich, usw);

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи Выпускник научится:

• оперировать в процессе устного и письменного
общенияосновными синтаксическими конструкциями и морфологическими
формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-
значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;

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

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Das ist;
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• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Es gibt; и
употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами und, aber;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами weil, denn, da, damit, oder, als, wenn;

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

• распознавать и употреблять нереального характера (Konjunktiv II – Wenn ich
Zeit hätte, käme ich zu dir);

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

• распознавать и употреблять в речи существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные,
вопросительные;

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;

• распознавать и употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

• распознавать и употреблять в речи количественные и
порядковые числительные;

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt,
Plusquamperfekt, Futurum;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (wollen,dürfen, müssen, können, sollen, mögen);

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt Passiv,
Plusquamperfekt Passiv, Futurum Passiv;

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом als, wenn, nachdem, seit, bis, sobald, bevor, während; цели с союзом damit;
условия с союзом wenn; определительными с союзами der, dessen deren, das, die
was, wo, wie, wann, dass, ob;
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• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями nicht nur …
sondern auch, entweder … oder, weder … noch;

•распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными,
в правильном порядке их следования; и употреблять в речи
глаголы во временных формах

действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога
Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Perfekt Passiv, Plusquamperfekt Passiv, Futurum
Passiv;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (wollen, dürfen, müssen,
können, sollen, mögen)

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблятьих в речи;

• распознавать и употреблять в речи
словосочетания «Причастие I+существительное» и
Причастие II+существительное»
• Социокультурные знания и умения Выпускник
научится:

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

• представлять родную страну и культуру на немецком языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в

рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать социокультурные реалии при создании устных и
письменных высказываний;

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

Компенсаторные умения
Выпускник научится:

• выходить из положения при дефиците языковых средств:
использовать переспрос при говорении.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические

средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при

аудировании и чтении.
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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; - понимание основных принципов жизни общества, роли
окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее
социализации;
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими
явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его
среды; - осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
глобальном мире;
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении
задач в области социальных отношений.

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для
обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является
задача социализации).

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные
предметы" должны отражать:

1.2.5.8. История России. Всеобщая история

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«История России. Всеобщая история» являются:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской
истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта
историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов;

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения
исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое
отношение к ней; 6) воспитание уважения к историческому наследию народов
России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у обучающегося сформированы:

• целостные представления об историческом пути человечества, разных
народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания
современного общества; о преемственности исторических эпох и
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой
истории;

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней;

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явлений прошлого, и современности;

• способность применять исторические знания для осмысления
общественных событий и явлений прошлого и современности;

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать
историческую информацию различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в
них информацию;

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию,
культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания
для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей
страны и мира.

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных
обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих
основных группах:
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1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать
хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших
событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком,
устанавливать последовательность и длительность исторических событий;

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать
место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам;

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в
учебниках, атласах, на электронных носителях и других): читать
историческую карту с использованием на легенду, находить и показывать на
исторической карте территории государств, маршруты передвижений
значительных групп людей, места значительных событий и другие.

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных
источников): проводить поиск необходимой информации в одном или
нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие),
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия,
высказывать суждение об информационной (художественной) ценности
источника;

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об
исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ
жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание
исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника,
дополнительной литературы, макетов и другое;

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание
(факт источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты
и общие явления; называть характерные, существенные признаки
исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших
исторических понятий; сравнивать исторические события, явления,
определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и
следствиях исторических событий;

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических
событий и личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие
факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и
объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее
значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику
исторической личности (по предложенному или самостоятельно
составленному плану);

8) применение исторических знаний и умений: опираться на
исторические знания при выяснении причин и сущности, а также оценке
современных событий, использовать знания об истории и культуре своего и
других народов как основу диалога в поликультурной среде, способствовать
сохранению памятников истории и культуры.
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Предметные результаты изучения истории в 8 классе.
Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты важнейших событий
отечественной и всеобщей истории XVIII в.;

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; устанавливать
синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.

Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; группировать,
систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к
историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы.

Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения,
произошедшие в результате значительных социально-экономических и
политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.

Работа с историческими источниками:
различать источники официального и личного происхождения,

публицистические произведения (называть их основные виды, информационные
особенности);

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его
информационную ценность; извлекать, сопоставлять и систематизировать
информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из
взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников.
Историческое описание (реконструкция): рассказывать о ключевых событиях
отечественной и всеобщей истории XVIII в.,
их участниках; составлять характеристику (исторический портрет) известных
деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации
учебника и дополнительных материалов;

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и
других странах в XVIII в.; представлять описание памятников материальной и

художественной культуры
изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). Анализ,

объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты экономического, социального и политического

развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в
разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в
европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения,
революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе
международных отношений рассматриваемого 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
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нескольких текстах); проводить сопоставление однотипных событий и процессов
отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты
исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия).

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к
наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и
всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора,
приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); различать в
описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для
данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение
к ним.

Применение исторических знаний:
раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в.

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в
том числе на региональном материале).

Предметные результаты изучения истории в 9 классе.
Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в
развитии ключевых событий и процессов; выявлять синхронность (асинхронность)
исторических процессов
отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; определять
последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.
на основе анализа причинно-следственных связей.

Знание исторических фактов, работа с фактами:
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших

событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; группировать,
систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии,
принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим),
составлять систематические таблицы.

Работа с исторической картой:
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате

значительных социально-экономических и политических событий и процессов
отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; определять на основе карты
влияние географического фактора на развитие
различных сфер жизни страны (группы стран).

Работа с историческими источниками: представлять в дополнение к известным
ранее видам письменных источников особенности таких материалов, как
произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы
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политических партий, статистические данные; определять тип и вид источника
(письменного, визуального);

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе,
общественному течению и другим; извлекать, сопоставлять и систематизировать
информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. из
разных письменных, визуальных и вещественных источников; различать в тексте
письменных источников факты и интерпретации событий
прошлого.

Историческое описание (реконструкция):
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и

всеобщей истории XIX - начала XX в. с использованием визуальных материалов
(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); составлять развернутую

характеристику исторических личностей XIX - начала
XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других
странах в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение
рассматриваемого периода; представлять описание памятников материальной и
художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их
создании технических и художественных приемов и другое.

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты экономического, социального и политического

развития России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в
мире и России, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый
период, международных отношений рассматриваемого периода и участия в них
России; объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе
отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей
истории XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах
и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий,
представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к
существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; проводить
сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории
XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций,
выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие
ситуаций в России, других странах).

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к
наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным
вопросам отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что
могло лежать в их основе; оценивать степень убедительности предложенных точек
зрения, формулировать
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и аргументировать свое мнение; объяснять, какими ценностями руководствовались
люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий),
выражать свое отношение к ним.

Применение исторических знаний:
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе

памятники материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять,
в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного
общества; выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX -
начала XX в. (в том числе на региональном материале); объяснять, в чем состоит
наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран мира, высказывать и
аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных
обсуждениях.

В составе предметных результатов по освоению программы модуля "Введение
в Новейшую историю России" 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.

1.2.5.9. Обществознание

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Обществознание» являются:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных
научных теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний
и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни,
для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных
групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами,
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин.

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по обществознанию:

Человек в экономических отношениях: осваивать и применять знания об
экономической жизни общества, её основных проявлениях, экономических системах,
собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых
отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной
бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на
развитие конкуренции; характеризовать способы координации хозяйственной жизни
в различных экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке
труда и финансовом рынке; функции денег;

приводить примеры способов повышения эффективности производства;
деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников,
использования способов повышения эффективности производства;
классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак
классификации) механизмы государственного регулирования экономики;
сравнивать различные способы хозяйствования; устанавливать и объяснять связи
политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
использовать полученные знания для объяснения причин достижения
(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных
механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики
по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций
предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости
правомерного налогового поведения; определять и аргументировать с точки зрения
социальных ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты
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; овладевать смысловым чтением, 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
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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 (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей;
граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления
экономических действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных
ресурсов; использования различных способов повышения эффективности
производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления
финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); приобретать
опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в
практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления
домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного
финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в
профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав
потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских
обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в
профессиональной сфере; приобретать опыт составления простейших документов
(личный финансовый план, заявление, резюме); осуществлять совместную
деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей,
взаимопонимания между людьми разных культур.

Человек в мире культуры:
осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о
религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном
ресурсе современного общества; характеризовать духовно-нравственные ценности
(в том числе нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие,
справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности,
информационную культуру и информационную безопасность; приводить примеры
политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния
образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;
классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; сравнивать
формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств;
устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и
формирования личности, взаимовлияние науки и образования; использовать
полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; определять и
аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на
обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к
информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного
поведения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; решать
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познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной
культуры; овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития
современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в
модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в
текст; осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о
религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни
человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках
информации;
анализировать, систематизировать, критическиоценивать и обобщать
социальную информацию, представленную в разных формах
(описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и
образования; оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере
жизни общества; использовать полученные знания для публичного представления
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с
особенностями аудитории и регламентом; приобретать опыт осуществления
совместной деятельности при изучении особенностей разных культур,
национальных и религиозных ценностей.

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по обществознанию:

Человек в политическом измерении:
осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме,

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о
конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия
граждан в политике, выборах и референдуме, о политических 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
социальноэкономического 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 общественнополитическое
движение, выборы и референдум; устанавливать и объяснять взаимосвязи в
отношениях между человеком, обществом и государством; между правами человека
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и гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и
социально-экономических кризисов в государстве;

использовать полученные знания для объяснения сущности политики,
политической власти, значения политической деятельности в обществе; для
объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для
осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли
гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном
мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и
государстве; определять и аргументировать неприемлемость всех форм
антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и
правовых норм; решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами
политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии,
участника общественнополитического движения; овладевать смысловым чтением
фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых
актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с
деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в
таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия
граждан в политике; искать и извлекать информацию о сущности политики,
государстве и его роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие
факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и
публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; анализировать и
конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей
страны в политической жизни, о выборах и референдуме; оценивать политическую
деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов
развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям:
выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;
использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая
выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для
реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном
представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией
общения, особенностями аудитории и регламентом; осуществлять совместную
деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные
задания в парах и группах, исследовательские проекты. Гражданин и государство:

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и
организации государственной власти в Российской Федерации,
государственнотерриториальном устройстве Российской Федерации, деятельности
высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных
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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 опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия
центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;
устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в . 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; овладевать смысловым чтением текстов
обществоведческой тематики: отбирать информацию об основах конституционного
строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации,
конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов
государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов
Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из
предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе
план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; искать и извлекать
информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики
Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта
Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты
из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при
работе в Интернете; анализировать, обобщать, систематизировать и
конкретизировать информацию о важнейших изменениях в российском
законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и
управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить
её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их
аргументами; оценивать собственные поступки и поведение других людей в
гражданскоправовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества,
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уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на
вопросы, участвовать в дискуссии;

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в
практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания,
индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного
выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей
деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в
соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и
регламентом; самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и
составлять простейший документ при использовании портала государственных
услуг; осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур.

Человек в системе социальных отношений: осваивать и применять знания о
социальной структуре общества, социальных общностях и группах; социальных
статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального
института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного
человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;
характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики
Российского государства; приводить примеры различных социальных статусов,
социальных ролей, социальной политики Российского государства;
классифицировать социальные общности и группы; сравнивать виды социальной
мобильности;

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп;
социальных различий и конфликтов; использовать полученные знания для
осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для
несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения
социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и
алкоголизма для человека и общества; определять и аргументировать с опорой на
обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт
своё отношение к разным этносам; решать познавательные и практические задачи,
отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные на
распознавание отклоняющегося поведения и его видов; осуществлять смысловое
чтение текстов 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;
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анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую
социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и
публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных
последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных
конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;
оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к
людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного
поведения;

использовать полученные знания в практической деятельности для
выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни;
осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и
религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между
людьми разных культур.

Человек в современном изменяющемся мире: осваивать и применять знания об
информационном обществе, глобализации,

глобальных проблемах; характеризовать сущность информационного общества;
здоровый образ жизни;

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; приводить
примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в
общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального
выбора и карьерного роста; сравнивать требования к современным профессиям;
устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; использовать
полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и
анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности
здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; определять и
аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной
жизни и личный социальный опыт 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.

1.2.5.10. География
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«География» являются:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации
в нем; 3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний
о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во
времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на
разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов
и инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и
использования географической карты как одного из языков международного
общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей
к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса
обучающийся научится:

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения
территории России; находить в различных источниках информации факты,
позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в освоение
страны; характеризовать географическое положение России с использованием
информации из различных источников; различать федеральные округа, крупные
географические районы и макрорегионы России; приводить примеры субъектов
Российской Федерации разных видов и показывать их на географической карте;
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оценивать влияние географического положения регионов России на особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать знания о
государственной территории и исключительной экономической зоне,
континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для
решения практико-ориентированных задач; оценивать степень благоприятности
природных условий в пределах отдельных регионов страны;
проводить классификацию природных ресурсов;
распознавать типы природопользования; находить, извлекать и использовать
информацию из различных источников географической информации
(картографические, статистические, текстовые, видеои фотоизображения,
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных
тектонических структур, слагающих территорию; находить, извлекать и

использовать информацию из различных источников географической
информации (картографические, статистические, текстовые, видеои
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности
распространения гидрологических, геологических и метеорологических

опасных природных явлений на территории страны; сравнивать особенности
компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять особенности
компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания об

особенностях компонентов природы России и её отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни; называть географические процессы и явления,

определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей
местности; объяснять распространение по территориистраны 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)

практикоориентированных задач; различать понятия "испарение", "испаряемость",
"коэффициент увлажнения";
использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать
понятия "циклон", "антициклон", "атмосферный фронт" для
объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;
проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели,
характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или)
обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы
береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и
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областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны,
южной границы распространения многолетней мерзлоты; приводить примеры мер
безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных стихийных
бедствий и техногенных катастроф;

приводить примеры рационального и нерационального природопользования;
приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края,
животных и растений, занесённых в Красную книгу России; выбирать источники
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео-
и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения
особенностей населения России; приводить примеры адаптации человека к
разнообразным природным условиям на территории страны; сравнивать показатели
воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и
показателями других стран; различать демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России, её отдельных регионов
и своего края; проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по
заданным основаниям; использовать знания о естественном и механическом
движении населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых
ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе
населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни; применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост
населения", "миграционный прирост населения", "общий прирост населения",
"плотность населения", "основная полоса (зона) расселения", "урбанизация",
"городская агломерация", "посёлок городского типа", "половозрастная структура
населения", "средняя прогнозируемая продолжительность жизни", "трудовые
ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая сила", "безработица", "рынок труда",
"качество населения" для решения учебных и (или) практикоориентированных 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
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задачи; применять понятия "экономико-географическое положение", "состав
хозяйства",
"отраслевая, функциональная и территориальная структура", "условия и факторы
размещения производства", "отрасль хозяйства", "межотраслевой комплекс",
"сектор экономики", "территория опережающего развития", "себестоимость и
рентабельность производства", "природно-ресурсный потенциал",
"инфраструктурный комплекс", "рекреационное хозяйство", "инфраструктура",
"сфера обслуживания", "агропромышленный комплекс", "химико-лесной комплекс",
"машиностроительный комплекс", "металлургический комплекс", "ВИЭ", "ТЭК",
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; характеризовать
основные особенности хозяйства России; влияние географического положения
России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль
России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития
отраслей хозяйства и регионов России; различать территории опережающего
развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; классифицировать
субъекты Российской Федерации по уровню социальноэкономического 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 (ВИЭ); различать изученные географические объекты, процессы и явления:
хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура,
факторы и условия размещения производства, современные формы размещения
производства); различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой
региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как
показатели уровня развития страны и её регионов; различать природно-ресурсный,
человеческий и производственный капитал; различать виды транспорта и основные
показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; показывать на карте
крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности,
транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;
использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности
отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения
отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения
предприятий и различных производств; использовать знания об особенностях
компонентов природы России и её отдельных территорий; об особенностях
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать
реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической
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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; объяснять географические
различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 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-
экономического развития России, месте и роли России в мире; приводить примеры
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на
географической карте; характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно
обеспечить:
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;

- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления.

В результате изучения предметной области "Математика и информатика"
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают
представление о математических моделях; овладевают математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных
задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных
информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"
должны отражать:

1.2.5.11. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика.
1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
- осознание роли математики в развитии России и мира;
- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов;

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить
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классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений:
- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в
простейших ситуациях;

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или
процентного повышения величины;

- решение логических задач;
3) развитие представлений о числеи числовых системах от
натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений:
- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; -
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при
выполнении вычислений;

- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении задач;

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел;
- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и
систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры,
исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры,
интерпретировать полученный результат:
- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных
выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;
- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и
неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и
неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных
математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:
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- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее
положению на плоскости;

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков
возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;
- построение графика линейной и квадратичной функций;
- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при
решении задач из других учебных предметов;

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений,
изобразительных умений, навыков геометрических построений:
- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение
изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры,
решения геометрических и практических задач:
- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность
и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная,
проекция;
проведение доказательств в геометрии;
- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние,
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в
реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных
моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с
помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:
- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности
случайного события;

решение простейших комбинаторных задач;
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- определение основных статистических характеристик числовых наборов;
- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных
событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием
при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах:
- распознавание верных и неверных высказываний;
- оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из
других учебных предметов;

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; -
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в
реальной жизни;

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 11)
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков
программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной,
условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права;

Выпускник в 8-9 классах научится (для использования в повседневной
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на
базовом уровне)

Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать на базовом уровне (Здесь и далее – распознавать

конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять
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действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий,
конкретизировать примерами общие понятия) понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность;

• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших

ситуациях;
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома,

теорема, доказательство;
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих

высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графическое представление множеств для описания

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое
число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь,
рациональное число, арифметический квадратный корень;

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении
вычислений;

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении несложных задач;

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;

• распознавать рациональные и иррациональные числа;
• сравнивать числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и

задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем,
степени с целым отрицательным показателем;

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать
скобки, приводить подобные слагаемые;

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы,
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений
выражений;

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и
выражений с квадратными корнями.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

Уравнения и неравенства
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое
неравенство, неравенство, решение неравенства;

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к

линейным;
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного
уравнения;

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач,

возникающих в других учебных предметах.
Функции

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;
• находить значение аргумента по заданному значению функции в

несложных ситуациях;
• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её

положению на координатной плоскости;
• по графику находить область определения, множество значений, нули

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения функции;

• строить график линейной функции;
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);
• определять приближённые значения координат точки пересечения

графиков функций;
• оперировать на базовом уровне понятиями:
последовательность,

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен

непосредственным подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для
определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки
возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и
т.п.);



81

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении
задач из других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей
• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности

случайного события, комбинаторных задачах;
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и

организованного перебора;
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,

графика;
• определять основные статистические характеристики числовых наборов;

• оценивать вероятность события в простейших случаях;
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных

событий;
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных

ситуациях.
Текстовые задачи

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия;

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с
целью поиска решения задачи;

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;

• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать

полученное решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по

течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить

процентное снижение или процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в

задаче величин (делать прикидку).
Геометрические фигуры

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на

чертежах в явном виде;
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их

применения заданы в явной форме;
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или

алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых
задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического
содержания.

Отношения
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых,
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,
наклонная, проекция.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих

в реальной жизни.
Измерения и вычисления

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с
помощью инструментов для измерений длин и углов;

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади
поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные
имеются в условии;

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших
случаях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади

в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в
повседневной жизни.

Геометрические построения
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и

с помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в
реальной жизни.

Геометрические преобразования
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и

точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• распознавать движение объектов в окружающем мире; • распознавать
симметричные фигуры в окружающем мире.

Векторы и координаты на плоскости
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор,
сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на

плоскости;
• определять приближённо координаты точкипо её
изображению на координатной плоскости.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать векторы для решения простейших задач на
определение скорости относительного движения.

История математики
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе

развития математики как науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в
связи с отечественной и всемирной историей;

• понимать роль математики в развитии России.
Методы математики

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов
математических задач;

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в 8-9 классах для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом
уровнях

Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать (Здесь и далее – знать определение понятия, уметь

пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при
проведении рассуждений, доказательств, решении задач) понятиями:
определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества,
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,
принадлежность, включение, равенство множеств;

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств;
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• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного
описания;

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
высказывания, отрицание высказываний;

• строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое

представление для описания реальных процессов и явлений.
Числа

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество
целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число,
квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов

рациональных вычислений;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
• сравнивать рациональные и иррациональные числа;
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной

дроби;
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенных вычислений при решении

практических задач и решении задач других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении

практических задач, в том числе приближенных вычислений;
составлять и оценивать числовые выражения при решении практических

задач и задач из других учебных предметов;
• записывать и округлять числовые значения реальных величин с

использованием разных систем измерения.
Тождественные преобразования

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени
с целым отрицательным показателем;

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами
(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение,
вычитание, умножение);

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов:
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;

• выделять квадрат суммы и разности одночленов;
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• раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с
целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений:
сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю,
сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение
алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень;

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях,

содержащих квадратные корни;
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в

стандартном виде;
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении

задач других учебных предметов.
Уравнения и неравенства

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения,
решение неравенства, равносильные уравнения, область определения
уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с
помощью тождественных преобразований;

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с
помощью тождественных преобразований;

• решать дробно-линейные уравнения;
• решать простейшие иррациональные уравнения вида , ;
• решать уравнения вида;
• решать уравнения способом разложения на множители и замены

переменной;
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств;
решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;

• решать несложные квадратные уравнения с параметром;
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
• решать несложные уравнения в целых числах.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач
других учебных предметов;
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• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при
решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и
неравенств при решении задач других учебных предметов;

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы
для составления математической модели заданной реальной ситуации или
прикладной задачи;

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения,
неравенства или системы результат в контексте заданной реальной
ситуации или прикладной задачи.

Функции
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция,

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции,
область определения и множество значений функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства, монотонность функции,
чётность/нечётность функции;

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной
пропорциональности, функции вида;

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования
графика функции y=f(x) для построения графиков функций;

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через
две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и
параллельной данной прямой;

• исследовать функцию по её графику;
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства,

монотонности квадратичной функции;
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия;
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или

процесс по их характеристикам;
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении

задач из других учебных предметов.
Текстовые задачи

• Решать простые и сложные задачи разных типов,
а также задачи

повышенной трудности;
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для

построения поисковой схемы и решения задач;
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;



87

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к
условию и от условия к требованию);

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-
схемы;

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения
задачи, если возможно;

• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять различные преобразования предложенной задачи,

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать

полученное решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух

объектов и изменение их характеристик при совместном движении
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов
как в одном, так и в противоположных направлениях;

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение
по реке, рассматривать разные системы отсчёта;

• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на
основе конкретного смысла дроби;

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов,
связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). Выделять
эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач,
конструировать собственные задач указанных типов;

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы,
концентрации;

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с
обоснованием, используя разные способы;

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;

• решать задачи по комбинаторике и теории
вероятностей на основе использования изученных методов и
обосновывать решение;
• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач:

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический,
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались),

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при
решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы
отсчета.

Статистика и теория вероятностей
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее
значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение,
случайная изменчивость;

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах,

графиках;
• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания,

треугольник Паскаля;
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор,

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое
определение вероятности случайного события, операции над случайными
событиями;

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества

вариантов с помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• извлекать, интерпретировать и преобразовыватьинформацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую
свойства и характеристики реальных процессов и явлений;

• определять статистические характеристики выборок по таблицам,
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения
задачи;

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры

• Оперировать понятиями геометрических фигур;
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о

геометрических фигурах, представленную на чертежах;
• применять геометрические факты для решения задач, в
том числе, предполагающих несколько шагов решения;
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• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
• доказывать геометрические утверждения;
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и

четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.

Отношения
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур,
подобные фигуры, подобные треугольники;

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках
при решении задач;

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной

жизни.
Измерения и вычисления

• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как
величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при
решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул
длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами,
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и
равносоставленности;

• проводить простые вычисления на объёмных телах;
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и

решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• проводить вычисления на местности;
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в

окружающей действительности.
Геометрические построения

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному
описанию;

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных
случаях,
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• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы
построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа
решений;

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью
простейших компьютерных инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в

реальной жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований
подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия
для обоснования свойств фигур;

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований
свойств фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять свойства движений и применять подобие для построений и

вычислений.
Векторы и координаты на плоскости

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов,
произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное
произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение
на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших
случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на
составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться
формулой вычисления расстояния между точками по известным
координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач
на вычисление длин, углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по

физике, географии и другим учебным предметам.
История математики

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей;

• понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
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• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять
опровержение;

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения
математических задач;

• использовать математические знания для описания
закономерностей в окружающей действительности и произведениях

искусства;
• применять простейшие программные средства и

электроннокоммуникационные системы при решении математических задач.

1.2.5.12. Информатика
Выпускник научится:

• различать содержание основных понятий предмета: информатика,
информация, информационный процесс, информационная система,
информационная модель и др;

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по
способам её представления на материальных носителях;
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в

системах различной природы;
• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные

с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и
технике;

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых
задач;

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора,
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-
вывода), характеристиках этих устройств;

• определять качественные и количественные характеристики
компонентов компьютера;

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно
улучшить характеристики компьютеров;

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:

• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных
целей;

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик
компьютера.Математические основы информатики Выпускник научится:

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи
данных, оценивать время передачи данных;

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
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• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и
приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи,
пропускная способность канала связи);

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4
символов);

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного
текста и кодовой таблице равномерного кода;

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить
заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в
десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать
числа, записанные в двоичной системе счисления;

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций
«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного
высказывания, если известны значения истинности входящих в него
элементарных высказываний;

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух
или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и
дополнения;

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро,
путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками
(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий
элемент; вставка, удаление и замена элемента);
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер

(знание термина «матрица смежности» не обязательно);
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее

употребительными современными кодами;
• использовать основные способы графического представления числовой

информации, (графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:

• познакомиться с примерами математических моделей и использования
компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между
математической моделью объекта и его натурной моделью, между
математической моделью объекта/явления и словесным описанием;

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать,
используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в
современных компьютерах и робототехнических системах;

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков
при описании реальных объектов и процессов;
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• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных
автономных роботов);

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения,
возникающие при передаче информации.

Алгоритмы и элементы программирования Выпускник научится:
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных
языков и др.);

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для
решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных
языков);

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его
фрагмента;

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а
также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной
речи и в информатике;

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых
данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием
основных управляющих конструкций последовательного программирования
(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих
конструкций последовательного программирования и записывать их в виде
программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы
на компьютере;
использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать
оператор присваивания;

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и

логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с
операциями со строковыми величинами;

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы
и вне ее;
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• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их
решения;

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как
компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и
космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели
и др.);

• познакомиться с учебной средой составления программ управления
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления,
разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
• выполнять основные операции с файлами (создавать,
сохранять,

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
• разбираться в иерархической структуре файловой системы;
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной
адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его
элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор
строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса
документовв

Интернете;
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с

использованием логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,

достаточными для работы с различными видами программных систем и
интернетсервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
умениемописывать работу этих систем и сервисов с
использованием соответствующей терминологии;

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы,
графики и т. д.);

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных
с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и
т. п.;

• основами соблюдения норм информационной этики и права;



95

• познакомится с программными средствами для работы с
аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной

деятельности):
• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных

устройств;
• практиковаться в использовании основных видов прикладного

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы,
браузеры и др.);

• познакомиться с примерами использования математического
моделирования в современном мире;

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

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности
(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными
подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных
из разных источников);

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют
международные и национальные стандарты;

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их
элементов;

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
• получить представления о роботизированных устройствах и их

использовании на производстве и в научных исследованиях.

Изучение предметной области "Естественнонаучные 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;
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- 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;
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные

предметы" должны отражать:

1.2.5.13. Физика
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Физика» являются:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики
для развития других естественных наук, техники и технологий; научного
мировоззрения как результата изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах
материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение
основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества,
элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом
и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и
цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей
любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание
возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых
волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их
вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;
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7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с
применением полученных знаний законов механики, электродинамики,
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства
машин и механизмов;

Выпускник научится:
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным

и лабораторным оборудованием;
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи
показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние,

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность
воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием
дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение
прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.

• проводить исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде
таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные
результаты с учетом заданной точности измерений;

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера,
узнавать в них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
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• понимать принципы действия машин, приборов и технических
устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования
физических величин с использованием различных способов измерения
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных
результатов;

• воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об
источнике информации;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления

Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, относительность механического движения,
свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция,
взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел,
равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила
упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,
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амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы),
I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон
Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки изученных физических моделей:
материальная точка, инерциальная система отсчета;

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии,
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического
использования физических знаний о механических явлениях и физических
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;

• различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного
тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука,
Архимеда и др.);

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с
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использованием математического аппарата, так и при помощи методов
оценки.

Тепловые явления
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие,
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость
температуры кипения от давления;

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная
теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и
закон сохранения энергии;

• различать основные признаки изученных физических моделей строения
газов, жидкостей и твердых тел;

• приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явлениях;

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество
теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических
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последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;

• различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных
законов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов
оценки.

Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током
и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических
цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском
зеркале и собирающей линзе.

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,
используя физические величины: электрический заряд, сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных
волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами.

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при
этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение.
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• приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света,
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета
электрического сопротивления при последовательном и параллельном
соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния
электромагнитных излучений на живые организмы;

• различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи
методов оценки.

Квантовые явления
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения,
возникновение линейчатого спектра излучения атома;

• описывать изученные квантовые явления, используя физические
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия
фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и
поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной
модели атомного ядра;

• приводить примеры проявления в природе и практического
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций,
спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц,
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его
использования;

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы
использования управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии
Выпускник научится:
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и
планет относительно звезд;

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической
системами мира;

Выпускник получит возможность научиться:
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного
неба при наблюдениях звездного неба;

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура)
соотносить цвет звезды с ее температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.14. Биология



•

104

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Биология» являются:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека для развития современных
естественно-научных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого
и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным
аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей
среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда
и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними.

В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать
биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические
эксперименты и интерпретировать их результаты.

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием



105

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы
по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях),
ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ

здорового образа жизни в быту;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе,
средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике
информации;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для
живых организмов;

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных,
грибов и бактерий;

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к
среде обитания;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических
объектов;

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
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• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных

растений и домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв

научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать
задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями
растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за
домашними животными;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных
с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных,
грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье

Выпускник научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности,
характерных для организма человека;
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• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающей среды, родства человека с животными;

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей
человеку;

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять
отличительные признаки биологических объектов;

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека
и объяснять их результаты;

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего, кровотечениях;

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в
научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

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

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты

окружающей среды;
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от

состояния окружающей среды;
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения

их принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы;

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических
объектов;

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
органов и систем органов;

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
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находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений,
докладов, рефератов;

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального

природопользования, и пути решения этих проблем;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников;

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной
биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей
среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

1.2.5.15. Химия
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Химия» являются:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным
аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками
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безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни;
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях
сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять
причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а
также зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф;

Выпускник научится:
• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,

эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя

их существенные признаки;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,

«молекула»,
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства
состава, атомно-молекулярной теории;

• различать химические и физические явления;
• называть химические элементы;
• определять состав веществ по их формулам;
• определять валентность атома элемента в соединениях;
• определять тип химических реакций;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической

реакции при выполнении химического опыта;
• составлять формулы бинарных соединений;
• составлять уравнения химических реакций;
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле

соединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему,

массе реагентов или продуктов реакции;
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• характеризовать физическиеи химические свойства
простых веществ:

кислорода и водорода;
• получать, собирать кислород и водород;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
• раскрывать смысл закона Авогадро;
• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный

объем»;
• характеризовать физические и химические свойства воды;

раскрывать смысл понятия «раствор»;
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
• приготовлять растворы с определенной массовой долей

растворенного
вещества;

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;
• характеризовать физические и химические свойства основных классов

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
• определять принадлежность веществ к определенному классу

соединений;
• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных

классов неорганических веществ;
• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению

окраски индикатора;
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических

соединений;
• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И.
Менделеева;

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей
строения их атомов;

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической
системы Д.И. Менделеева;

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,
«электроотрицательность»;

• характеризовать зависимость физическихсвойств веществ от
типа
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кристаллической решетки;
• определять вид химической связи в неорганических соединениях;
• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными

видами химических связей;
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;

• определять степень окисления атома элемента в соединении;
• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,

солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и

реакций ионного обмена;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;
• проводить реакции, подтверждающиекачественный состав

различных
веществ;

• определять окислитель и восстановитель;
• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
• классифицировать химические реакции по различным признакам;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами

неметаллов;
• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и

аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами

металлов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен,

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота,
стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на
организм человека;

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
• определять возможность протекания реакций некоторых представителей

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями,
галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
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• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических
свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать
в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными
характеристиками вещества;

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным
ионным уравнениям;

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов,
входящих в его состав;

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности
превращений неорганических веществ различных классов;

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного
поведения в окружающей среде;

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов
получения и распознавания веществ;

• объективно оценивать информацию о веществах и химических
процессах;

• критически относиться к псевдонаучной информации,
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;



• осознавать значение теоретических знаний по химии для
практической деятельности человека;

• создавать модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
понимать необходимость соблюденияпредписаний,

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств
бытовой химии и др.

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.

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство"
должны отражать:

1.2.5.16. Изобразительное искусство
В соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом основного общего образования предметными результатами
изучения предмета «Изобразительное искусство» являются:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов,
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное
творчество разных народов, классические произведения отечественного и
зарубежного искусства, искусство современности);
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4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании
красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах
и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и
дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино); 6) приобретение опыта работы
различными художественными материалами и в разных техниках в
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,
мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного
отношения к традициям Выпускник научится:

• характеризовать особенности уникального народного искусства,
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни,
птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе
русских образов;

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в
народном искусстве и в современной жизни;

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного

искусства;
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения

вышивки с опорой на народные традиции;
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных

элементов в цветовом решении;
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и
декора (на доступном для данного возраста уровне);

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца,
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов;

• владеть практическими навыками выразительного использования
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в
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конкретном материале плоскостных или объемных декоративных
композиций;

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный
с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из промыслов;

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на
основе народных традиций;

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
• различать национальные особенности русского орнамента и

орнаментов других народов России;
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора,

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях
народных и современных промыслов;

• различать и характеризовать несколько народных художественных
промыслов России;

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять,
в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и
ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения
мира;

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и
содержанием изображения;

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с
различными художественными материалами;

• создавать образы, используя все выразительные возможности
художественных материалов;

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных
отношений;

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых
предметов (кухонная утварь);

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение
простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с
натуры из геометрических тел;

• строить изображения простых предметов по правилам линейной
перспективы;

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и
глубины пространства;

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное
напряжение в композиции натюрморта;
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• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры
наклейками на картоне;

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
• рассуждать о разных способах передачи перспективы в

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих
смыслов;

• применять перспективу в практической творческой работе;
• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках

наблюдаемого;
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя

правила линейной и воздушной перспективы;
• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового

состояния и настроения в природе;
• навыкам создания пейзажных зарисовок;
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная

перспектива;
• пользоваться правилами работы на пленэре;
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством
эмоциональной выразительности живописного произведения;

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической
организации плоскости изображения;

• различать основные средства художественной выразительности в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и
др.);

• определять композицию как целостный и образный строй произведения,
роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение
целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки,
использовать коллажные техники;

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж,
романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

• различать и характеризовать виды портрета;
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными

материалами;
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с
натуры, по представлению, по памяти;

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными
навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
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• использовать графические материалы в работе над портретом;
• использовать образные возможности освещения в портрете;
• пользоваться правилами схематического построения головы человека в

рисунке;
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников

портретистов и определять их произведения;
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений

фигуры человека;
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в
истории искусства;

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические
материалы;

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над
жизнью;

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях
станковой живописи;

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над
эскизом;

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая
живопись»; перечислять и характеризовать основные жанры

сюжетно- тематической
картины;

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение
значительных событий в истории общества, как воплощение его
мировоззренческих позиций и идеалов;

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и
называть имена великих русских мастеров исторической картины;

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии
русской культуры;

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в
создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа
национальной истории;

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир
искусства» и их наиболее известные произведения;

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа
на выбранный исторический сюжет;
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• творческому опыту по разработке художественного проекта –
разработки композиции на историческую тему;

• творческому опыту создания композиции на основе библейских
сюжетов;

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе
сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в
культуре;

• называть имена великих европейских и русских художников,
творивших на библейские темы;

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и
русских художников на библейские темы;

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
• рассуждать об особенностях художественного образа советского

народа в годы Великой Отечественной войны;
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники

и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
• творческому опыту лепкипамятника, посвященного
значимому историческому событию или историческому герою;

• анализировать художественно-выразительные средства
произведений изобразительного искусства XX века;

• культуре зрительского восприятия;
• характеризовать временные и пространственные искусства;
• понимать разницу между реальностью и художественным образом;
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы

графическими материалами;
• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и
т.д.); представлениям об анималистическом жанре изобразительного
искусства и
творчестве художников-анималистов;

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных
образов животных;

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и
истории архитектуры и дизайна;

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
• понимать сочетание различных объемов в здании;
• понимать единство художественного и функционального в вещи,

форму и материал;
• иметь общее представление и рассказывать об особенностях

архитектурнохудожественных стилей разных эпох;
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• понимать тенденции и перспективы развития современной
архитектуры;

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
• характеризовать и различать малые формы архитектуры
и дизайна в пространстве городской среды;

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое
изображение объемов при взгляде на них сверху;

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка
– вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;

• применять в создаваемых пространственных
композициях доминантный объект и вспомогательные

соединительные элементы;
• применять навыки формообразования, использования объемов в

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости

и в пространстве;
• создавать практические творческие композиции в технике коллажа,

дизайнпроектов;
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет
расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

• приобретать общее представление о традициях
ландшафтно-парковой

архитектуры;
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII

– XIX веков;
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
• понимать основы краткой истории костюма;
• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных

принципов дизайна одежды;
• применять навыки сочинения объемно-пространственной
композиции в формировании букета по принципам икэбаны;
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой,

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-
ландшафтных объектов;

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный
композиционный замысел;

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в
процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева.
София Киевская. Фрески. Мозаики;
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• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского
Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов
Московского Кремля;

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи.
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной,
духовной и художественной жизни Руси;

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и

храма Покрова-на-Рву;
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке.

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней

Руси;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы

графическими материалами и др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык
при моделировании архитектурного пространства;

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи
Древней
Руси;

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской
культуры;

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной
живописи
XVIII века;

• характеризовать признаки и особенности московского барокко;
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные

конструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• активно использовать язык изобразительного искусства и различные

художественные материалы для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь
аргументировать свою
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
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• различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,
обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных
темах искусства;

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе
изучения изобразительного искусства;

• понимать специфику изображения в полиграфии;
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы,

плакаты, афиши и др.);
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
• создавать художественную композицию макета книги, журнала;
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII –

XIX веков;
• называть и характеризовать произведения изобразительного

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века

и определять скульптурные памятники;
• называть имена выдающихся художников «Товарищества

передвижников» и определять их произведения живописи;
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX

века и определять произведения пейзажной живописи;
• понимать особенности исторического жанра, определять

произведения исторической живописи;
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую
произведениям искусства;

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть
памятники архитектуры модерна;

• использовать навыки формообразования, использования объемов в
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные
конструкции) в материале;

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX
веков;
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• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и
русском искусстве и время их развития в истории культуры;

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные
образы; применять творческийопытразработки художественного

проекта –
создания композиции на определенную тему;

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном
искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А.
Гауди;

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы
графическими материалами и др.;

• работать над эскизом монументального произведения (витраж,
мозаика, роспись, монументальная скульптура);

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного
пространства;

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
• получать представления об особенностях художественных коллекций

крупнейших музеев мира;
• использовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственной композицией;
• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского

перевоплощения;
• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.

Добужинский);
• различать особенности художественной фотографии;
• различать выразительные средства художественной фотографии

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
• понимать изобразительную природу экранных искусств;
• характеризовать принципы киномонтажа в создании

художественного образа;
• различать понятия: игровой и документальный фильм;
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М.

Эйзенштейн.
А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;

• понимать основы искусства телевидения;
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и

сценографа;
• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании

школьного спектакля;
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• применять в практике любительского спектакля художественно-
творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из
доступных материалов;

• добиваться в практической работе большей выразительности
костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как
художественновыразительных средств фотографии;

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении
отдельных недочетов и случайностей;

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла

фильма;
• применять полученные ранее знания по композиции и построению

кадра;
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники

съемки и компьютерного монтажа;
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей
компьютерной анимации;

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского,
монтажнооператорского искусства фильмы мастеров кино;

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для
формирования школьного телевидения;

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в
практике создания видео-этюда.

1.2.5.17. Музыка
В соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом основного общего образования предметными результатами
изучения предмета «Музыка» являются:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как
неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с
музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в
развитии мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
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воображения, эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и
искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную
музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино,
литературой, живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного

кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого
интереса к музыке своего народа и других

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, соспециальной терминологией и ключевыми
понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в
рамках изучаемого курса.

Выпускник научится:
•понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
•анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм,

темп, динамику, лад;
•определять характер музыкальных образов (лирических,

драматических, героических, романтических, эпических);
•выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки;

•понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений
разных жанров;

•различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития
образов музыкальных произведений;

•различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
•производить интонационно-образный анализ музыкального

произведения;
•понимать основной принцип построения и развития музыки;
•анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и

музыкальных образов;
•размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях;
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•понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;

•определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

•понимать специфику перевоплощения народной музыки в
произведениях композиторов;

•понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
народного музыкального творчества;

•распознавать художественные направления, стили и жанры
классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и
музыкальной драматургии;

•определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы;

•определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;

•узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших
русских и зарубежных композиторов;

•выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;

•различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;

•называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола,
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата,
концерт и т.п.);

•узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную,
вариации,
рондо);

•определять тембры музыкальных инструментов;
•называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых,

струнных, ударных, современных электронных;
•определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного,

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
•владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
•узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения
современных композиторов;

•определять характерные особенности музыкального языка;
•эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные

произведения;
•анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и

современности;
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•анализировать единство жизненного содержания и художественной
формы в различных музыкальных образах;

•творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
•выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
•анализировать различные трактовки одного и того же произведения,

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
•различать интерпретацию классической музыки в современных

обработках;
•определять характерные признаки современной популярной музыки;
•называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы,

рок-нролла и др.;
•анализировать творчество исполнителей авторской песни;
•выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами

искусства;
•находить жанровые параллели между музыкой и другими видами

искусств;
•сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного

произведений;
•понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
•находить ассоциативные связи между художественными образами

музыки, изобразительного искусства и литературы;
•понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
•называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
•определять разновидности хоровых коллективов по стилю
(манере)

исполнения: народные, академические;
•владеть навыками вокально-хорового музицирования;
•применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным

сопровождением и без сопровождения (acappella);
•творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в

пении;
•участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя

различные формы индивидуального и группового музицирования;
•размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
•передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной

форме;
•проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности;
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•понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни
человека и общества;

•эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников
Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;

•приводить примеры выдающихся (в том числе современных)
отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей, и
исполнительских коллективов;

•применять современные информационно-коммуникационные
технологии для записи и воспроизведения музыки;

•обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных
произведений различных стилей и жанров;

•использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях,
при составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Выпускник получит возможность научиться:
•понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
•понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
•понимать особенности языкаотечественной духовной и
светской

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
•определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
•распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской

церковной музыки;
•различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных
образов;

•выделять признаки для установления стилевых связей в процессе
изучения музыкального искусства;

•различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,
обществу;

•исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;

•активно использовать язык музыки для освоения содержания
различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего
мира, математики и др.).

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
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- 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
научнотехнического прогресса;

- формирование способности придавать экологическую
направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать
экологическое мышление в разных формах деятельности.

1.2.5.18. Труд (технология)
В соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом основного общего образования предметные результаты
изучения предмета «Труд (технология)» должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере,
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение
социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования
и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов
труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов
или процессов, правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления,
преобразования и использования информации, оценивать возможности и
области применения средств и инструментов ИКТ в современном
производстве или сфере обслуживания; 6) формирование представлений о
мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения
предмета «Труд (технология)» учтены требования Федерального
государственного образовательного стандарта основного образования к
личностным и метапредметным результатам и требования
индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены
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результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми
обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).
Результаты, заявленные образовательной программой «Труд
(технология)», по блокам содержания
Современные технологии и перспективы их развития

Выпускник научится:
● называть и характеризовать актуальные и перспективные

технологии материальной и нематериальной сферы;
● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять

возможные перспективы развития технологий в произвольно выбранной
отрасли на основе работы с информационными источниками различных
видов.

Выпускник получит возможность научиться:
● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз

развития технологий в сферах, рассматриваемых в рамках предметной
области;

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков
применения перспективных технологий и последствий развития
существующих технологий.

Формирование технологической культуры и
проектно-технологического мышления

обучающихся
Выпускник научится:

● выявлять и формулировать проблему, требующую
технологического решения;

● определять цели проектирования субъективно нового продукта
или технологического решения;

● готовить предложения технических или технологических
решений с использованием методов и инструментов развития креативного
мышления, в том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-
мышление, ТРИЗ и др.;

● планировать этапывыполнения работи ресурсы
для достижения целей

проектирования;
● применять базовые принципы управления проектами;
● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе

изготовления субъективно нового продукта;
● оценивать условия применимости технологии, в том числе с

позиций экологической защищенности;
● прогнозировать по известной технологии итоговые

характеристики продукта в зависимости от изменения параметров и/или
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ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том
числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии,
проводить анализ возможности использования альтернативных ресурсов,
соединять в единый технологический процесс несколько технологий без их
видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;

● проводить оценку и испытание полученного продукта;
● проводить анализ потребностей в тех или иных
материальных или информационных продуктах;
● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы,

рисунка, графического изображения и их сочетаний;
● анализировать возможные технологические решения, определять

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
● применять базовые принципы бережливого производства,

включая принципы организации рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию
продуктовых проектов, предполагающих:
 определение характеристик и разработку материального продукта,
включая планирование, моделирование и разработку документации в
информационной среде (конструкторе), в соответствии с задачей
собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов,

 изготовление материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки)
рабочих инструментов/технологического оборудования,

 модификацию материального продукта по технической документации и
изменения параметров технологического процесса для получения
заданных свойств материального продукта,

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку,
 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в
заданной оболочке;

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию
технологических проектов, предполагающих:

 модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к
ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта
(после его применения в собственной практике),

 разработку инструкций и иной технологической документации для
исполнителей,
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 разработку способа или процесса получения материального и
информационного продукта с заданными свойствами;

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов,
простейших роботов с помощью материального или виртуального
конструктора;

● выполнять чертежи и эскизы, а такжеработать в
системах

автоматизированного проектирования;
● выполнять базовые операции редактора компьютерного

трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации).
Выпускник получит возможность научиться:
● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в
соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на
основе базовой технологии;

● технологизировать свой опыт, представлять на основе
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде
инструкции или иной технологической документации;

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.

Построение образовательных траекторий и
планов в области профессионального
самоопределения Выпускник научится:
● характеризовать группы профессий, относящихся к
актуальному

технологическому укладу;
● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда,

называть тенденции ее развития;
● разъяснять социальное значение групп профессий,

востребованных на региональном рынке труда;
● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия

тех или иных решений, связанных с выбором и реализацией
образовательной траектории;

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с
освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией
тех или иных видов деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
● предлагать альтернативные варианты образовательной

траектории для профессионального развития;
● характеризовать группы предприятий региона проживания;
● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и

обработки информации о перспективах развития современных
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производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а
также информации об актуальном состоянии и перспективах развития
регионального и мирового рынка труда.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и
конкретизированы следующим образом:

8 класс
По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые
навыки):
● организует рабочее место в соответствии с требованиями

безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или
технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с
оборудованием и/или технологией;

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический
процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли
региона проживания;

● называет предприятия региона проживания, работающие на
основе современных производственных технологий;

● называет характеристики современного рынка труда, описывает
цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в
том числе на предприятиях региона проживания.

Предметные результаты:
● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
● объясняет простейший технологический процесс по

технологической карте, в том числе характеризуя негативные эффекты;
● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование,

изменение параметров и требованийк ресурсам и т.
п.) технологииполучения

материального/информационного продукта с заданными свойствами;
● получил и проанализировал опыт оптимизации

заданного способа (технологии) получения материального продукта
на собственной практике;

● перечисляет и характеризует виды технической и
технологической документации;

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов,
схем, чертежей;

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию,
технологическую карту;

● создает модель, адекватную практической задаче;
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● проводит оценку и испытание полученного продукта;
● осуществляет конструирование и/или модификацию

электрической цепи в соответствии с поставленной задачей;
● производит сборку электрической цепи посредством соединения

и/или подключения электронных компонентов заданным способом (пайка,
беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;

● производитэлементарную диагностику и выявление
неисправностей технического устройства, созданного в рамках учебной

деятельности;
● производит настройку, наладку и контрольное тестирование

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности;
● различает типы автоматических и автоматизированных систем;
● получил и проанализировал опыт проектирования и/или

конструирования автоматизированной системы, в том числе с применением
специализированных программных средств (в том числе средств
автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или
языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов,
микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.;

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного
управления;

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы;
● применяет навыки алгоритмизации и программирования в

соответствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией;
● получил и проанализировал опыт моделирования и/или

конструирования движущейся модели и/или робототехнической системы
и/или беспилотного аппарата;

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с
задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические,
электрические, термические, возможность обработки), экономические
характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных
источников информации);

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу,
опираясь на его свойства (внешний вид, механические,

электрические, термические, возможность обработки),
экономические характеристики, экологичность;

● отбирает материал в соответствии с техническим
решением или по заданным критериям;

● называет и характеризует актуальныеи
перспективные технологии получения материалов с заданными

свойствами;
● характеризует наноматериалы, наноструктуры,

нанокомпозиты, многофункциональные материалы, возобновляемые
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материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные
технологические процессы с ними;

● называет и характеризует актуальные и перспективные
технологии для прогрессивного развития общества (в том числе в
следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет вещей,
беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики,
виртуальная и дополненная реальность и др);

● объясняет причины, перспективы и последствия
развития техники и технологий на данном этапе технологического

развития общества;
● приводит произвольные примеры производственных

технологийи технологий в сфере услуг;
● называет и характеризует актуальныеи

перспективные технологии пищевой промышленности (индустрии
питания);

● характеризует автоматизацию производства на примере региона
проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные
производства; приводит произвольные примеры автоматизации в
деятельности представителей различных профессий.

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и
гибкие компетенции):

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема»,
«проект», «проблемное поле»;

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их
потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического
решения, планирования, моделирования и конструирования на основе
самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной
области или проблемы;

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта
различным типам потребителей.

Изучение предметных областей "Физическая культура» и «Основы
безопасности и защиты Родины" должно обеспечить:

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное
развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и
ценностной составляющей предметной области;

- формирование и развитие установок активного,
экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной

культуры безопасности жизнедеятельности;
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- овладение основами современной культуры безопасности
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества
окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни;

- понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях;

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и
знаниями из разных предметных областей.

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая
культура " должны отражать:

1.2.5.19. Физическая культура
В соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом основного общего образования предметные результаты
изучения предмета «Физическая культура» должны отражать:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению
знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского
движения, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических
занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной
недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники
безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать
первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта
совместной деятельности в организации и проведении занятий физической
культурой, форм активного отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать
текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на
него занятий физической культурой посредством использования
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стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений,
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
Выпускник научится:

•рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и
формы ее организации в современном обществе;

•характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек;

•раскрывать базовые понятия и термины физической культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями
со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических
качеств;

•разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать режим дня и учебной недели;

•руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий;

•руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических
кондиций;

•составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать
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индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и
возможностей собственного организма;

•классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию
физических качеств;

•самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;

•тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической
подготовкой;

•выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;

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

•выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;

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

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

•выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
•выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол,

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
•выполнять передвижения на лыжах различными способами,

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе
прохождения тренировочных дистанций;

•выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального
развития основных физических качеств.

•выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности
и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приемами и физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на
развитие основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к
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выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

Выпускник получит возможность научиться:
•характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

•характеризовать исторические вехи развития отечественного
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому
спорту;

•определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между
развитием физических качеств и основных систем организма;

•вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля
динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

•проводить занятия физической культурой с использованием
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

•проводить восстановительные мероприятия с использованием банных
процедур и сеансов оздоровительного массажа;

•выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

•преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

•осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
•выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
•выполнять технико-тактические действия национальных видов

спорта;
•проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

1.2.5.20. Основы безопасности и защиты Родины

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования предметные результаты
изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» отражают:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности
на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в
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условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;

4) понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, в том числе от экстремизма и терроризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью;

7) формирование анти-экстремистской и антитеррористической личностной
позиции; 8) понимание необходимости сохранения природы и
окружающей среды для полноценной жизни человека;

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и
терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой
из различных источников, готовность проявлять предосторожность в
ситуациях неопределенности;

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков
на территории проживания.

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания
значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций для личности, общества и государства;

2) сформированность социально ответственного отношения к
ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков,
алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и
здоровью окружающих;
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3) сформированность активной жизненной позиции, умений и
навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности,
общества и государства;

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении
государственной и международной безопасности, обороны страны, в
противодействии основным вызовам современности: терроризму,
экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;

5) сформированность чувства гордости за свою
Родину, ответственного отношения к выполнению

конституционного долга - защите Отечества;
6) знание и понимание роли государства и общества в решении

задачи обеспечения национальной безопасности и защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального (в том числе террористического) характера;

7) 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);

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства
индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;

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;

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы
обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной)
ситуации с учётом реальных условий и возможностей;

11) освоение основ экологической культуры, методов
проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания;

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и
чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые
условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа,
коммуникационные связи и каналы).

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается
посредством включения в указанную программу предметных результатов
освоения модулей ОБЗР.

Определена последовательность для освоения обучающимися модулей
ОБЗР.
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Распределение предметных результатов, формируемых в ходе
изучения учебного предмета ОБЗР, сгруппировано по учебным модулям:

модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном
обществе":

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в
чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе
террористического характера);

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности
предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью
человека

и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества,
государства; классифицировать источники опасности и факторы опасности
(природные, физические, биологические, химические, психологические,
социальные источники опасности - люди, животные, вирусы и бактерии;
вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения;
раскрывать общие принципы безопасного поведения;
модуль №2 "Безопасность в быту": объяснять особенности
жизнеобеспечения жилища;

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы,
электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной
безопасности; соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие
предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; распознавать
ситуации криминального характера;

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные
сообщения; безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций
техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения
(водо- и
газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети);

безопасно действовать в ситуациях криминального характера;
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в
том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения;
модуль № 3 "Безопасность на транспорте":
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный,
подземный, железнодорожный, водный, воздушный);
соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода,

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на
транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы
террористического акта; безопасно действовать в ситуациях, когда
человек стал участником происшествия на транспорте (наземном,



143

подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе
вызванного террористическим актом;

модуль № 4 "Безопасность в общественных местах":
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных

местах, в том числе техногенного происхождения; распознавать и
характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного
характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);
соблюдать правила безопасного поведения в местах массового
пребывания людей (в толпе); знать правила информирования
экстренных служб;

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных
(потенциально опасных) вещей и предметов;
эвакуироваться из общественных мест и зданий;

безопасно действовать при возникновении пожара и
происшествиях в

общественных местах; безопасно действовать в условиях совершения
террористического акта, в том числе при захвате и освобождении
заложников; безопасно действовать в ситуациях криминогенного и
антиобщественного характера;

модуль № 5 "Безопасность в природной среде":
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение

экологии для устойчивого развития общества; помнить и выполнять
правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической
обстановке; соблюдать правила безопасного поведения на природе;
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное
время года; безопасно действовать в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций геологического происхождения
(землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций
метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи),
гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные
лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные);
характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на
воде; безопасно действовать при автономном существовании в
природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска
заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми,
клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; знать и
применять способы подачи сигнала о помощи;

модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить.
Основы медицинских знаний": раскрывать смысл понятий здоровья
(физического и психического) и здорового образа жизни; характеризовать
факторы, влияющие на здоровье человека; раскрывать понятия заболеваний,
зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха,
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питания, психического здоровья и психологического благополучия);
негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм,
наркомания, игровая зависимость);

приводить примеры мер защиты от инфекционных и
неинфекционных заболеваний; безопасно действовать в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального
происхождения (эпидемии, пандемии); характеризовать основные
мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению
безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций
биолого-социального характера; оказывать первую помощь и самопомощь
при неотложных состояниях;

модуль № 7 "Безопасность в социуме":
приводить примеры межличностного и группового конфликта;
характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных

ситуаций; характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе
насилие, буллинг (травля);

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в
экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в
субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и
суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям;
соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные
намерения); соблюдать правила безопасного и комфортного существования
со знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе,
коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;
распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в
практике современных молодёжных увлечений; безопасно действовать при
опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях;

модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве":
приводить примеры информационных и компьютерных угроз;
характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании

сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе
вовлечения в экстремистские, террористические и иные деструктивные
интернет сообщества); владеть принципами безопасного использования
Интернета, электронных изделий бытового назначения (игровые приставки,
мобильные телефоны сотовой связи и другие); предупреждать
возникновение сложных и опасных ситуаций; характеризовать и
предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании
Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные
сообщества в социальных сетях);

модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму":
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и

последствия; сформировать негативное отношение к экстремистской и
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террористической деятельности; объяснять организационные основы
системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации; распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в
общественном месте; безопасно действовать при обнаружении в
общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и предметов;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в
том числе при захвате и освобождении заложников;

модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения":

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении
безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;
объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите
населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в современных условиях; характеризовать основные мероприятия,
проводимые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности
населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного
характера; объяснять правила оповещения и эвакуации населения в
условиях чрезвычайных ситуаций; помнить и объяснять права и
обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в
условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; владеть
правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных
ситуациях;
владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных
обязанностей;

информировать население и соответствующие органы о возникновении
опасных ситуаций.

1.3. Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
должна:

1) определять основные направления и цели оценочной
деятельности, ориентированной на управление качеством образования,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия
и границы применения системы оценки;
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2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, реализацию
требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования;

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов
освоения основной образовательной программы основного общего
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов основного общего образования;

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной
программы основного общего образования;

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);

6) позволять использовать результаты итоговой оценки
выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, как основы для оценки деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность и системы образования
разного уровня.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
должна включать описание организации и содержания государственной
итоговой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой
оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности
обучающихся. При итоговом оценивании результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования должны учитываться сформированность умений выполнения
проектной деятельности и способность к решению учебно-практических
и учебно-познавательных задач. Итоговая оценка результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
включает две составляющие:

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;

-результаты государственной итоговой аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов
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освоения основной образовательной программы основного общего
образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ должна
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО
являются:

• оценка образовательных достижений обучающихся на
различных этапах обучения как основа их промежуточной и
итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга образовательной организации, мониторинговых
исследований муниципального регионального и федерального
уровней;

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как
основа аттестационных процедур;

• оценка результатов деятельности образовательной организации
как основа аккредитационных процедур.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки
результатов образования, её содержательной и критериальной базой
выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися образовательной
программы основного общего образования.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

• входную (стартовую) диагностику;
• текущую и тематическую оценку;
• портфолио;
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
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• государственная итоговая аттестация (осуществляется в
соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»);

• независимая оценка качества образования (осуществляется в
соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»);

• мониторинговые исследования муниципального, регионального
и федерального уровней (осуществляется в соответствии со
статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»).

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3
настоящего документа.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и
комплексный подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению
учебнопознавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по
отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается
структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока:
общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в 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 образовательной
организации) 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
результатов реализуется за счет фиксации различных уровней
достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня
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свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным
для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуется путём

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных,
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий);

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой,
текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

• использования контекстной информации (об особенностях
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для
интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и
письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных,
метапредметных и предметных
результатов

Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая
внеурочную деятельность.

Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе

учебнопознавательной мотивации, в том числе готовность к выбору
направления профильного образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая
ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а



150

является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации 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 психологопедагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного
развития обучающихся возможна оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в
образовательном учреждении;

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и
ближайшего социального окружения, общественно-полезной
деятельности;

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей

образовательной траектории, в том числе выбор направления
профильного образования, проектирование индивидуального учебного
плана при получении среднего общего образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной
деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики, которая вкладывается в
портфолио обучающегося. Любое использование данных, полученных в
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями).

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку

достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах
междисциплинарных учебных программ.
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательной деятельности — учебных
предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний,

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способность
работать с информацией;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых

проблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях

обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного
мониторинга устанавливается решением педагогического совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-
компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки
• читательской грамотности служит письменная работа на

межпредметной основе;
• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с

письменной (компьютеризованной) частью;
• сформированности регулятивных, коммуникативных и

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом
выполнения групповых и 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.

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся 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 и осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая
из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и
др.);

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут
включать как

тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы
разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на
данном этапе образования и в соответствии с особенностями
образовательной организации.

Общим требованием ко всем работам является необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.
В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на
источник, проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально
организованной деятельности комиссии образовательной организации
или на школьной конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва
руководителя.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки предметных результатов в

соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к
решению учебнопознавательных 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.
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Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а
также администрацией в ходе внутришкольного мониторинга.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Входная (стартовая) диагностика представляет собой процедуру
оценки готовности к обучению на данном уровне образования.
Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го
класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение
универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знако-символическими средствами, логическими
операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями
с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного
процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки
индивидуального продвижения в освоении программы учебного
предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия ученика, и диагностической,
способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,
листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты
текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более
сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут
включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять
тематическую проверочную работу1.

1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений,
характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с
этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических
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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. По
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно,
тематические планируемые результаты устанавливаются самой
образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в
ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из
них. Результаты тематической оценки являются основанием для
коррекции учебной деятельности и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики
учебной и творческой активности обучающегося, направленности,
широты или избирательности интересов, выраженности проявлений
творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как
работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.),
так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы,
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для
портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты,
представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций
по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и

метапредметных результатов;
• оценки уровня достижения той части личностных

результатов, которые 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

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в
ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов,
связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный
выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части
предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая
свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной
динамике в освоении планируемы результатов.
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работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных
заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга
определяется положением, принятым педагогическим советом.
Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня
достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их
характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру
аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и
проводится по итогам года по каждому изучаемому учебному предмету и
учебному курсу. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение
предметных планируемых результатов и универсальных учебных
действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода
в следующий класс или для допуска обучающегося к государственной
итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае
использования стандартизированных измерительных материалов
критерий достижения/освоения учебного материала задается как
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50%
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В
дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58)
и иными нормативными актами.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее –
ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение
основной образовательной программы основного общего образования.
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами.

Целью ГИА является установление уровня образовательных
достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных
экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим
учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по
своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с
использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной
организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней
оценки относятся результаты 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 оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней
оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне
образования государственного образца – аттестате об основном общем
образовании.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на
основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в
характеристике обучающегося.

Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений

обучающегося на уровне основного образования,
• портфолио выпускника;
• экспертных оценок классного руководителя и учителей,

обучавших данного выпускника на уровне основного общего
образования.

В характеристике выпускника:
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по

освоению 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.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его
родителей (законных представителей).

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
при получении основного общего образования, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования
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информационнокоммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности

Структура настоящей программы развития универсальных учебных
действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том
числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД,
планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а
также описания особенностей реализации направления учебно-
исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и
форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-
компетентности. Также в содержание программы включено описание
форм взаимодействия участников образовательной деятельности, которое
представляет собой рекомендации по организации работы над созданием
и реализацией программы.

Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) при получении
основного общего образования (далее – Программа) направлена на:

- реализацию требований Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, системно-деятельностного
подхода, развивающего потенциала основного общего образования;

- повышение эффективности освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования, усвоения
знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в
различных предметных областях, научном и социальном проектировании,
профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной
деятельности;

- формирование у обучающихся основ культуры
исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки,
реализации и общественной презентации обучающимися результатов
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта,
направленного на решение научной, личностно и (или) социально
значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
-развитие у обучающихся способности к

саморазвитию и самосовершенствованию;
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и

установок, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;

-формирование опыта переноса и применения универсальных
учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и
учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в



158

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

- формирование навыков участия в различных формах организации
учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие
конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические
конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и
т.д.);

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального
взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в
совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;

-формирование и развитие компетенции обучающихся в области
использования информационно-коммуникационных технологий на
уровне общего пользования, включая владение информационно-
коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной безопасности, умением безопасного использования
средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и
сети Интернет.

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного
процесса при реализации программы развития универсальных
учебных действий

Направления деятельности участников образовательного процесса
при реализации программы развития универсальных учебных действий
включают:

• организацию и проведение серии семинаров с учителями,
работающими на уровне начального общего образования в целях
реализации принципа преемственности в плане развития УУД;

• организацию и проведение систематических консультаций с
педагогамипредметниками по проблемам, связанным с развитием
универсальных учебных действий в образовательной деятельности;

• организацию и проведение методических семинаров с
учителямипредметниками и психологами лицея по анализу и
способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся
уровня;

• организацию разъяснительной/просветительской работы с
родителями по проблемам развития УУД у обучающихся уровня;

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с
рабочими программами по учебным предметам в лицее проводятся
методические советы для определения, как с учетом используемой базы
образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения
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формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя
потенциал разных учителей-предметников.

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в
реализации требований ФГОС

Целью программы развития УУД является обеспечение
организационнометодических условий для реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО с тем,
чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в
основной школе определяет следующие задачи:

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и
их родителей (законных представителей) по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;

• реализация основных подходов, обеспечивающих
эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов
организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных
предметов;

• включение развивающих задач, как в урочную, так и
внеурочную деятельность обучающихся;

• обеспечение преемственности и особенностей программы
развития универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной
и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в
развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные
действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной
школы – «инициировать учебное сотрудничество».

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик
УУД

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
УУД в структуре образовательной деятельности.
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Принципами формирования УУД в основной школе:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной

деятельности (урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или

междисципдинарным содержанием;
3) 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;

4) 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
обучающегося);

5) при составлении учебного плана и расписания особое значение
имеет его нелинейность, наличие элективных компонентов,
вариативность, индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная
деятельность в основной школе должна приближаться к
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог
должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 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 будут сформированы познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.

Для успешной деятельности по развитию УУД следует проводить
занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и
разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции,
выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков,
элективных курсов.
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2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных
действий

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале
учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в
жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология,
молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации,
логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности

сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности

УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий.
Действия могут относиться как к одной категории (например,
регулятивные), так и к разным категориям.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким
образом, чтобы проявлять способность обучающегося применять какое-то
конкретное универсальное учебное действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы

задач:
1. Задачи, формирующие
коммуникативные УУД: на учет позиции
партнера;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображение предметного

содержания; тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
• проведение эмпирического исследования; проведение

теоретического исследования; смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:

• на планирование;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на принятие решения; на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в

учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями
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организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, –
при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам
не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным
предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и
закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для
оценивания результативности возможно практиковать технологии
«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную
оценки.

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и
планируемых результатов учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное,

информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов) в

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений, а также особенностей формирования ИКТ-

компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации
программы учебноисследовательской и проектной деятельности.
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и
внеурочной деятельности при получении основного общего образования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной
степени связана с ориентацией на получение проектного результата,
обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное
выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с
нескольких сторон: продукт как материализованный результат, как работа
по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на
формирование и развитие метапредметных и личностных результатов
обучающихся.
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Особенностью учебно-исследовательской деятельности является
«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность
учебноисследовательской работы определяется возможностью
обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть
организована по двум направлениям:

• урочная учебно-исследовательская деятельность
обучающихся: проблемные уроки; семинары; практические и
лабораторные занятия, др.;

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность
обучающихся, которая является логическим продолжением
урочной деятельности: научноисследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны,
конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся
может проводиться по таким направлениям, как:

• исследовательское;
• инженерное;
• прикладное;
• информационное;
• социальное; игровое;
• творческое.

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы,
виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности, которые могут быть дополнены и расширены.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие
виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как:
информационный, исследовательский, творческий, социальный,
прикладной, игровой, инновационный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так
и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может
варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект.
Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один
урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода,
возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы
обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по
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плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных
навыков, которым должен овладеть школьник.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
урочных занятиях могут быть следующими:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий
отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок
– рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов,
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать
освоение таких элементов исследовательской деятельности, как
планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может
сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести
учебное исследование, достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
внеурочных занятиях могут быть следующими:

• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии

с четко обозначенными образовательными целями, программой
деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и
исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углубленное
изучение предмета, дают большие возможности для реализации
учебно-

исследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество– форма

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными
исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и
итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций
и др., а также включает встречи с представителями науки и
образования, экскурсии в учреждения науки и образования,
сотрудничество с УНИО других школ;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях,
интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими
учебных исследований или их элементов в рамках данных
мероприятий.
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Среди возможных форм представления результатов проектной
деятельности можно выделить следующие:

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки

архивов и мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или

другие цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения

конференций, семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам
исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций,
обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным
областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации
учебной деятельности по развитию информационно-
коммуникационных технологий

В содержании программы развития УУД отдельно указана
компетенция обучающегося в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД
обеспечивает в структуре ИКТкомпетенции, в том числе владение
поиском и передачей информации, презентационными навыками,
основами информационной безопасности.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и
интернеттехнологий в повседневной деятельности обучающегося, в том
числе вне времени нахождения в школе. В этой связи обучающийся
может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне
образовательной организации. В этом контексте важным направлением
деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-
компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный
подход имеет значение при определении планируемых результатов в
сфере формирования ИКТ-компетенций.

Основные формы организации учебной деятельности по
формированию ИКТкомпетенции обучающихся могут включить:
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• уроки по информатике и другим предметам;
• факультативы;
• кружки;
• интегративные межпредметные проекты; внеурочные и

внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование

ИКТкомпетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной

деятельности задания, предполагающие использование
электронных образовательных ресурсов;

• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков,

блок-схем, других графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;
• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся
обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование
действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний
по данному вопросу.

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-
компетенции и инструментов их
использования

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ
(блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ;
получение информации о характеристиках компьютера; осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами
пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных
программ, обращение за справкой; вход в информационную среду
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в
информационной среде различных информационных объектов;
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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 компьютерного рабочего места, 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; осуществление фиксации изображений и звуков в
ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
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, предметные рубрики);
осуществление поиска информации в сети 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 для поиска необходимых книг; поиск информации в различных
базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности,
использование различных определителей; формирование собственного
информационного пространства: создание системы папок и размещение в
них нужных информационных источников, размещение информации в
сети Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов
на русском, родном и иностранном языках посредством
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых
средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
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структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами
текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание
таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в
текстовом документе с помощью средств текстового процессора);
оформление текста в соответствии 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 документ формул,
таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании
текстового документа; создание гипертекстовых документов;
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного
текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на
их основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование
изображений с помощью инструментов 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.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование
звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и
кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и
микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).

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
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(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.

Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных
измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их
обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации;
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях
по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов
своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с
помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных
структур для 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
образовательной организации (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио); 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;
выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов
своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к
частной информации и информационным правам других людей.



170

Информационная безопасность. Осуществление защиты
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных
программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;
использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования
ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития
компетентности обучающихся в области использования

информационнокоммуникационных технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие
знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной
организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть
адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в
качестве основных планируемых результатов возможен следующий
список того, что обучающийся сможет:

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и
глобальной сети Интернет;

• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи
информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий;

• входить в информационную среду образовательной организации, в том
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде
различные информационные объекты;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и
звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием

возможностей специальных компьютерных
инструментов;осуществлять видеосъемку и проводить монтаж
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отснятого материала с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения

информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но
не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

• строить запросы для поиска информации с использованием логических
операций и анализировать результаты поиска;

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности, использовать различные определители;

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети
Интернет информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, 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);

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
участвовать в коллективном создании текстового документа;
создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов
графического редактора;

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с
использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов;

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.)
в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых

объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации);
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• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические
синтезаторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения;

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами
(алгоритмические, концептуальные, классификационные,
организационные, родства и др.), картами (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени
(клавиатура,
сканер, микрофон, фотокамера,

видеокамера); использовать программы-
архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая
обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:

• проводить простые эксперименты и исследования в
виртуальных лабораториях;

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их
обработки, в том числе статистической и визуализации;

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях
по естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и

управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные
информационные структуры для описания объектов;

• конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью
(робототехника);

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
моделировать с использованием средств программирования.
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В рамках направления «Коммуникация и социальное
взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов возможен,
но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательной организации (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);

• использовать возможности электронной почты, интернет-
мессенджеров и социальных сетей для обучения;

• вестиличный дневник (блог) с использованием
возможностей сети Интернет;
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным
правам других людей;

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак,
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных
программ;

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и
социальными организациями, формы привлечения консультантов,
экспертов и научных руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей

могут строиться на основе договорных отношений, отношений
взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не
ограничиваться следующим:

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение
научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве
экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на
предоставление возможности прохождения практики студентам или
возможности проведения исследований на базе организации);

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг
экспертов, консультантов, научных руководителей;

• экспертная, научная и консультационная поддержка может
осуществляться в рамках сетевого взаимодействия
общеобразовательных организаций;

• консультационная, экспертная, научная поддержка может
осуществляться в рамках организации повышения квалификации на
базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные
образовательные технологии, имеющих высокие образовательные
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результаты обучающихся, реализующих эффективные модели
финансово-экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями
может включать проведение: единовременного или регулярного научного
семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов;
вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие
универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе

организационно-
методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской

и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации образовательной программы, в том числе программы

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями,
включая формированиеопыта проектно-исследовательской
деятельности и ИКТкомпетенций.

Требования к условиям включают:
• укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иных работников

образовательной организации;
• непрерывность профессионального развития педагогических

работников образовательной организации, реализующей
образовательную программу основного общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД, включая следующее:

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях
обучающихся начального, основного и среднего уровня образования;

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные
ФГОС;

• педагоги могут организовать образовательную деятельность в
рамках учебного предмета в соответствии с особенностями
формирования конкретных УУД;

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельностей;

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками

тьюторского сопровождения обучающихся;
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• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для
оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и
внепредметной деятельности.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных
действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать
действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий,
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с
педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления
связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести
коррективы в действия);

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное
построение новых учебных действий на основе развернутого,
тщательного анализа

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основе выявления общих

принципов. Система оценки УУД может быть:
• уровневой (определяются уровни владения УУД);
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательного процесса: родителей, представителей
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или
виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в
результате появляется некоторая карта само-оценивания и
позиционного внешнего оценивания.

2.1.12. Система оценки деятельности МБОУ СШ№ 47 по формированию
и развитию универсальных учебных действий у обучающихся.
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Система оценки деятельности МБОУ СШ № 47 по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся направлена на
повышение эффективности формирования унверсальных учебных действий у
обучающихся. Данная оценка проводится не реже одного раза в году
администрацией МБОУ СШ № 47 и включает оценивание результатов
анализа уроков и внеурочных занятий, посещенных заместителями директора
по учебно-воспитательной и научно-методической работе, самооценку
научно-методической работы школы в данном направлении, мониторинг
успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных
действий. При анализе уроков и внеурочных занятий используется Карта
анализа урока, где отмечаются реализованные методические приемы,
направленные на формирование универсальных учебных действий, а также
заполняется Лист экспертной оценки, где выставляется обсуждаемая с
учителем оценка урока по отдельным критериям.

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов

2.2.1 Общие положения
В данном разделе основной образовательной программы основного

общего образования приводится основное содержание курсов по всем
обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое
должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов.

Программы учебных предметов на уровне основного общего
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам
основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. Программы
отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы с
учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной
образовательной программы.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания,
обучения и развития обучающихся, 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 начального
общего образования.

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную
части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему
усмотрению структурировать учебный материал, определять
последовательность его изучения, расширения объема содержания.
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
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
обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены
элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся
«получат возможность научиться».

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне
основного общего образования

При реализации обязательной части ООП ООО непосредственно
применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам
"Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и
"Основы безопасности и защиты Родины" в части содержания обучения и
предметных результатов.

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Содержание обучения в 8 классе.
Общие сведения о языке.
Русский язык в кругу других славянских языков.
Язык и речь.
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование;

выступление с научным сообщением.
Диалог.
Текст.
Текст и его основные признаки.
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование,

описание, рассуждение).
Информационная переработка текста: извлечение информации из

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы,
конспект.

Функциональные разновидности языка.
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые

особенности.
Жанрыофициально-делового стиля (заявление, объяснительная

записка, автобиография, характеристика).
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.
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Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание
различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи
предложений в тексте.

Система языка.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.
Синтаксис как раздел лингвистики.
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Пунктуация. Функции знаков препинания.
Словосочетание.
Основные признаки словосочетания.
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам

главного слова: глагольные, именные, наречные.
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,

управление, примыкание.
Синтаксический анализ словосочетаний.
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения

словосочетаний.
Предложение.
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и

интонационная законченность, грамматическая оформленность.
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске
(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые
особенности.

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных
предложениях.

Средства оформления предложения в устной и письменной речи
(интонация, логическое ударение, знаки препинания).

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые,
сложные).
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные,

односоставные).
Виды предложений по наличию второстепенных членов

(распространённые, нераспространённые).
Предложения полные и неполные.
Употребление неполных предложений в диалогической речи,

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения.
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности

предложений со словами да, нет.
Нормы построения простого предложения, использования инверсии.
Двусоставное предложение.
Главные члены предложения.
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Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
Способы выражения подлежащего.
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное

именное) и способы его выражения.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство
меньшинство, количественными сочетаниями.

Второстепенные члены предложения.
Второстепенные члены предложения, их виды.
Определение как второстепенный член предложения. Определения

согласованные и несогласованные.
Приложение как особый вид определения. Дополнение как

второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные.
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и
степени, условия, уступки).

Односоставные предложения.
Односоставные предложения, их грамматические признаки.
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных

неполных предложений.
Виды односоставных предложений: назывные,

определённоличные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные
предложения.

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных
предложений.
Употребление односоставных предложений в речи.

Простое осложнённое предложение.
Предложения с однородными членами.
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.
Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.
Однородные и неоднородные определения.
Предложения с обобщающими словами при однородных членах.
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными

двойными союзами не только... но и, как... так и.
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными

членами, 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.
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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 том числе приложений), дополнений,
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных
конструкций.

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и

нераспространённое обращение.
Вводные конструкции.
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения,
порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).

Вставные конструкции.
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и

предложений.
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и
нераспространёнными), междометиями.

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и
вставными конструкциями, обращениями и междометиями.

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.
Содержание обучения в 9 классе.
Общие сведения о языке.
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в

современном мире.
Язык и речь.
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог

(повторение).
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение

(повторение).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на
жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную
картину (в том числе сочинения-миниатюры).
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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).

Научный стиль. 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, широкое использование изобразительно-
выразительных средств, а также языковых средств других функциональных
разновидностей языка.

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их
использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение и другие).

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.
Сложное предложение.
Понятие о сложном предложении (повторение).
Классификация сложных предложений.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного

предложения.
Сложносочинённое предложение.
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей

сложносочинённого предложения.
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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.

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными
обстоятельственными.
Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и

следствия.
Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия,

меры и степени и сравнительными.
Нормы построения сложноподчинённого предложения, место

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении;
построение сложноподчинённого предложения с придаточным
изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными
словами какой, который.

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых
предложений.

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных
частей.

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых
предложениях.
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Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых
предложений.

Бессоюзное сложное предложение.
Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление
бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия
бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая
и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,
времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном
предложении.

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных
предложений.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Типы сложных предложений с разными видами связи.
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с

разными видами союзной и бессоюзной связи.
Прямая и косвенная речь.
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и

косвенной речью.
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой
речью, при цитировании.

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике
правописания.
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 результаты освоения программы по русскому языку
на уровне основного общего образования.
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В результате изучения русского языка на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению
обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и
законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи,
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны,
в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных
произведениях, написанных на русском языке;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли
различных социальных институтов в жизни человека; представление об
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах
и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе
примеров из литературных произведений, написанных на русском языке;
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности
(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство);

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

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к
истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов
России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей
Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым
достижениям народа, в том числе отражённым в художественных
произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам,
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных
народов, проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного

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

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

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения; осознание важности русского языка как средства
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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) и иных форм вреда для
физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в
том числе навыки безопасного поведения в информационно-
коммуникационной сети "Интернет" в процессе школьного языкового
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение
принимать себя и других, не осуждая;

умение осознавать 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 возможныхпоследствий для окружающей

среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на
экологические проблемы; повышение уровня экологической

культуры, осознание глобального характера экологических
проблем и путейих решения, активное неприятие действий,
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приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при
знакомстве с литературными произведениями, поднимающими

экологические проблемы, осознание своейроли как гражданина
и потребителя в условиях взаимосвязи природной,

технологической и социальнойсред, готовность к участию в
практической деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой,
закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской
культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение
основными навыками исследовательской деятельности, установка на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать
пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных
ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по
профессиональной деятельности, а также в рамках социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во
взаимодействии в условиях 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
формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,
осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование
своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать
и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои
действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность
осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт,
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и
действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать
опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым
действовать в отсутствие гарантий успеха.
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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.

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

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц,
языковых явлений и процессов; устанавливать существенный признак
классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и
сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые
единицы по существенному признаку; выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать
критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения
поставленной учебной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых
процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о
взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при
работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая
варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно
выделенных критериев.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий: использовать вопросы как исследовательский
инструмент познания в языковом образовании; формулировать вопросы,
фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием
ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать
гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и
использовать его для решения учебных задач; проводить по самостоятельно
составленному плану небольшое исследование по установлению
особенностей языковых единиц, процессов, причинноследственных связей и
зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и
достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического
исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и
выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть
инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
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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 виды аудирования и чтения для оценки
текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём
информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных
задач; использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и
систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом
поставленных целей; находить сходные аргументы (подтверждающие или
опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных
источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; оценивать
надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и
систематизировать информацию.

У обучающегося будут сформированы 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; публично представлять
результаты проведённого языкового анализа, выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно
выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративного материала.

У обучающегося будут сформированы следующие умения
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных
действий:
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть),
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты
решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые
коррективы в ходе его реализации; 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.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной
задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких
людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и другие);
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему
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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.

Предметные результаты изучения русского языка.
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку.
Общие сведения о языке:
иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
Язык и речь:
создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений,
чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и
публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение,
монолог-повествование); выступать с научным сообщением; участвовать в
диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе
жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик); владеть различными
видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно-
учебных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи; владеть различными видами чтения:
просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым; устно
пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140
слов; понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,
художественных, публицистических текстов различных
функциональносмысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно,
сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание
прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи
(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не
менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов);
осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; соблюдать в
устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка,
в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного
диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объёмом
120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания
(в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями),
понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи,
объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать
в устной речи и на письме правила русского речевого этикета.
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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 опорой
на жизненный и читательский опыт, тексты с опорой на произведения
искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более
предложений, классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля
и жанра сочинения, характера темы); владеть умениями информационной
переработки текста: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и
справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности;
представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; представлять
содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде
таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста;
редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими
обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы,
сопоставлять исходный и отредактированный тексты.

Функциональные разновидности языка. характеризовать особенности
официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,
автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров
научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание
различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи
предложений в тексте; создавать тексты официально-делового стиля
(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика),
публицистических жанров, оформлять деловые бумаги; осуществлять выбор
языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой
и коммуникативным замыслом. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация;
иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать
словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; различать функции
знаков препинания.

Словосочетание:
распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной
связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание,
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выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; применять нормы
построения словосочетаний.

Предложение: характеризовать основные признаки
предложения, средства оформления предложения в устной и
письменной речи, различать функции знаков препинания; распознавать
предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,
характеризовать их интонационные и смысловые особенности,
языковые формы выражения побуждения в побудительных
предложениях, использовать в текстах публицистического стиля
риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения;
распознавать предложения по количеству грамматических основ,
различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и
способы его выражения, применять нормы построения простого
предложения, использования инверсии; применять нормы согласования
сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием,
сложносокращёнными словами, словами большинство меньшинство,
количественными сочетаниями, применять нормы 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 нормы
постановки знаков препинания в предложениях с однородными
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членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и...
и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); нормы постановки знаков
препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных
членах; распознавать простые неосложнённые предложения, в том
числе предложения с неоднородными определениями; простые
предложения, осложнённые 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 нормы
обособления согласованных и несогласованных определений (в том
числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,
пояснительных и присоединительных конструкций, применять нормы
постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным
оборотом, нормы обособления согласованных и несогласованных
определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств,
уточняющих членов, пояснительных и присоединительных
конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с
вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями;
различать группы вводных слов по значению, различать вводные
предложения и вставные конструкции, понимать особенности
употребления предложений с вводными словами, вводными
предложениями и вставными конструкциями, обращениями и
междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию
членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений;
применять нормы построения предложений с вводными словами и
предложениями, вставными конструкциями, обращениями
(распространёнными и нераспространёнными), междометиями;
распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в
рамках изученного); проводить синтаксический анализ словосочетаний,
синтаксический и пунктуационный анализ предложений, применять
знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике.
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку.
Общие сведения о языке: осознавать роль русского языка в жизни

человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние функции
русского языка и уметь рассказать о них.

Язык и речь: создавать устные монологические высказывания объёмом
не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-
учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-
сообщение, монологописание, монолог-рассуждение, монолог-повествование;
выступать с научным сообщением; участвовать в диалогическом и
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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); ладеть различными
видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно-
учебных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи; владеть различными видами чтения:
просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым; устно
пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150
слов; осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; соблюдать в
устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка,
в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного
диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом
140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания
(в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).

Текст:
анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль

текста, подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста;
устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому
типу речи;
находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование,

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания; прогнозировать
содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке;

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров;
создавать высказывание на основе текста: выражать своё
отношение к

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме; создавать
тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения
искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более
предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры,
если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль),
классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра
сочинения, характера темы; владеть умениями информационной переработки
текста: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических
словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной
деятельности; представлять сообщение на заданную тему в виде презентации,
представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного
текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в
виде текста; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме
содержание прослушанных и прочитанных текстов различных
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём
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исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и
выборочного изложения - не менее 300 слов); редактировать собственные и
(или) созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования
их содержания (проверка фактического материала, начальный логический
анализ текста - целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка: характеризовать сферу
употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи,
языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности
языка художественной литературы; особенности сочетания элементов
разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном
произведении; характеризовать разные функционально-смысловые типы речи,
понимать особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать
особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка; использовать при создании
собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к
различным функционально-смысловым типам речи, функциональным
разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания
реферата; составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать
чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным
требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки,
редактировать текст;

выявлять отличительные особенности языка художественной
литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями
языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.

Сложносочинённое предложение: выявлять основные средства
синтаксической связи между частями сложного предложения;
распознавать сложные предложения с разными видами связи,
бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и
сложноподчинённые); характеризовать сложносочинённое предложение,
его строение, смысловое, структурное и интонационное единство
частей сложного предложения; выявлять смысловые отношения между
частями сложносочинённого предложения, интонационные
особенности сложносочинённых предложений с разными типами
смысловых отношений между частями; понимать особенности
употребления сложносочинённых предложений в речи; понимать
основные нормы построения сложносочинённого предложения;
понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых
предложений и простых предложений с однородными членами,
использовать соответствующие конструкции в речи; проводить
синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых
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предложений; применять нормы постановки знаков
препинания в сложносочинённых предложениях.
Сложноподчинённое предложение:
распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и

придаточную части предложения, средства связи частей
сложноподчинённого предложения; различать подчинительные союзы и
союзные слова;

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру
смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре,
синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения;
выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,
сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной,
изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа
действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели);
выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение
придаточных частей; понимать явления грамматической синонимии
сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными
членами, использовать соответствующие конструкции в речи; понимать
основные нормы построения сложноподчинённого предложения,
особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи;
проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых
предложений; применять нормы построения сложноподчинённых
предложений и постановки знаков препинания в них.

Бессоюзное сложное предложение:
характеризовать смысловые отношения между частями

бессоюзного сложного предложения, интонационное и
пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные
грамматические нормы построения бессоюзного сложного
предложения, особенности употребления бессоюзных сложных
предложений в речи; проводить синтаксический и пунктуационный анализ
бессоюзных сложных предложений; выявлять грамматическую синонимию
бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений,
использовать соответствующие конструкции в речи, применять нормы
постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи:
распознавать типы сложных предложений с разными видами связи;
понимать основные нормы построения сложных предложений с
разными видами связи; употреблять сложные предложения с разными
видами связи в речи; проводить синтаксический и пунктуационный
анализ сложных предложений с разными видами связи; применять
правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с
разными видами связи.
Прямая и косвенная речь:
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распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию
предложений

с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять разные
способы включения цитатв высказывание; применять правила построения
предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании.
2.2.2.2 ЛИТЕРАТУРА

Содержание обучения в 8 классе.
Древнерусская литература.
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например,

"Житие Сергия Радонежского", "Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное".

Литература XVIII века.
Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль".
Литература первой половины XIX века.
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву",

"Анчар" и другие "Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например,
"Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Капитанская дочка".

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу,
чтоб свет узнал...", "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".
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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
XXXXI 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, N 66 "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 (два по выбору). Например,
"Властителям и судиям", "Памятник" и другие.

Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза".
Литература первой половины XIX века.
В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например,

"Светлана", "Невыразимое", "Море" и другие. А.С. Грибоедов. Комедия
"Горе от ума".

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков,
Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, "Бесы", "Брожу ли я вдоль
улиц шумных...", "...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***"
("Я помню чудное мгновенье..."), "Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы-
пустынники и жёны непорочны...", "Пора, мой друг, пора! Покоя сердце
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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", "Смерть Поэта", "Сон" ("В
полдневный жар в долине Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." и
другие. Роман "Герой нашего времени".

Н.В. Гоголь. Поэма "Мёртвые души".
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по

выбору). Например, произведения: "Лафертовская маковница" Антония
Погорельского, "Часы и зеркало" А.А. Бестужева-Марлинского, "Кто
виноват?" (главы по выбору) А.И. Герцена и другие.

Зарубежная литература.
Данте. "Божественная комедия" (не менее двух фрагментов по
выбору). У. Шекспир, Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору).
И.-В. Гёте. Трагедия "Фауст" (не менее двух фрагментов по выбору).
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя

мрачна. Скорей, певец, скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие Поэма
"Паломничество Чайльд-Гарольда" (не менее одного фрагмента по выбору).

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по
выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и
другие.

Планируемые результаты освоения программы по литературе на
уровне основного общего образования.

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне
основного общего образования достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

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

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению
обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и
законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи,
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образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны,
в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных
произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека,
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с
опорой на примеры из литературы; представление о способах
противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том
числе с опорой на примеры из литературы, активное участие в школьном
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности;

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

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов
России в контексте изучения произведений русской и зарубежной
литературы, а также литератур народов России; ценностное отношение к
достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе
отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России,
государственным праздникам, историческому и природному наследию и
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране,
обращая внимание на их воплощение в литературе;

3) духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных
произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых
норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие
асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства;

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

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства,
в том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности
художественной литературы и культуры как средства коммуникации и
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства,
роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к
самовыражению в разных видах искусства;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и
читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка
на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для
физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том
числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной
сети "Интернет"; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение
принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное
состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных
произведений, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием,
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и
такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев;

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

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности,
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного
знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных
произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений
для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к
труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении
произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с
учетом личных и общественных интересов и потребностей;

7) экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и
оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение
уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при
знакомстве с литературными произведениями, поднимающими
экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и
социальной среды, готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности;
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8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на
современную систему научных представлений об основных закономерностях
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной
и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные
литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой
как средством познания мира, овладение основными навыками
исследовательской деятельности с учётом специфики литературного
образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и
коллективного благополучия.

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

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая семью, группы, сформированные по профессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из
другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей
литературных произведений; потребность во взаимодействии в условиях
неопределенности, открытость опыту и знаниям других, в действии в
условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции
из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в
формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё
развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать
и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои
действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность
осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию
стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и
оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить
позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в
отсутствии гарантий успеха.

В результате изучения литературы на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
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действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

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

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов
(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и
явлений
(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса);
устанавливать существенный признак классификации и классифицировать
литературные объекты по существенному признаку, устанавливать
основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого
анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над
текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и
противоречий с учётом учебной задачи;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения
поставленной учебной задачи; выявлять причинно-следственные связи при
изучении литературных явлений и процессов; делать выводы с
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с
разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения,
выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных
критериев).

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в
литературном образовании;

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать
искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных
суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование
по установлению особенностей литературного объекта изучения,
причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в
ходе исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать
обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта,
исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных
выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также
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выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в
том числе в литературных произведениях.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
литературной и другой информации или данных из источников с учётом
предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать,
анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и
другую информацию различных видов и форм представления; находить
сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно
выбирать оптимальную форму представления литературной и другой
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать
надёжность литературной и другой информации по критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как
часть коммуникативных универсальных учебных действий:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку
зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства
общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать
предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к
собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного
диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы
и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание
благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного опыта
(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.

У обучающегося будут сформированы следующие умения
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных
ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной
литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть),
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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, уметьнаходить позитивное в
произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе
новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных
ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели
и условиям; развивать способность различать и называть собственные
эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать
причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы
и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы;
регулировать способ выражения своих эмоций; осознанно относиться к
другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями
литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право
другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и
другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности:
использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и
индивидуальной работы при решении конкретнойпроблемы на
уроках литературы, обосновывать необходимость применения

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно

строить действия по её достижению: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной
работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности,
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определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,
"мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать
качественного результата по своему направлению, и координировать свои
действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в
общий результат по критериям, сформулированным участниками
взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов,
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению
отчёта перед группой.

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне
основного общего образования должны обеспечивать:

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности
литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма,
укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;

2) понимание специфики литературы как вида искусства,
принципиальных отличий художественного текста от текста научного,
делового, публицистического;

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа
произведений устного народного творчества и художественной литературы,
умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать
прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в
литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них
художественных смыслов;

4) овладение умением анализировать произведение в единстве
формы и содержания, определять тематику и проблематику произведения,
родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию
героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая
художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии,
характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка
художественного произведения, поэтической и прозаической речи;

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование
их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления
собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное
народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел,
литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман,
комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание,
отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)), форма и
содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос
(героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф,
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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;

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в
рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при
анализе принадлежность произведения к историческому времени,
определённому литературному направлению);

7) 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;

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с
учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей,
литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений,
темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно
прочитанные произведения художественной литературы с произведениями
других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);

10) совершенствование умения выразительно (с учётом
индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть,
не менее 12 произведений и (или) фрагментов;

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение,
используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать
на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к
тексту;

12) 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;

13) совершенствование умения создавать устные и письменные
высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной
теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию,
отзыв, рецензию, применять различные виды цитирования, делать ссылки на
источник информации, редактировать собственные и чужие письменные
тексты;
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14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки
текстуально изученных художественных произведений древнерусской,
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в
том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического
анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р.
Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина
"Бедная Лиза", басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А.
Жуковского, комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума", произведения А.С.
Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений
Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель",
произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма
"Мцыри", роман "Герой нашего времени", произведения Н.В. Гоголя:
комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мёртвые души",
стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил" М.Е. СалтыковаЩедрина, по одному
произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С.
Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения
И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой,
М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А.
Шолохова "Судьба человека", поэма А.Т. Твардовского "Василий Тёркин"
(избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин",
рассказ A.И. Солженицына "Матрёнин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки
французского", по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А.
Булгакова, произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менее
трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, B.П.
Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л.
Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее
трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А.
Бродский, А.А. Вознесенский,
B.C. 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;

15) 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;

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение,
формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт
произведений современной литературы;

17) формирование умения участвовать в проектной или
исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного
представления полученных результатов);
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18) овладение умением использовать словари и справочники, в том
числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать
проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный
перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-
коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила
информационной безопасности.

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8
классе обучающийся научится:

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы,
осознавать её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства
многонационального народа Российской Федерации;

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства,
выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового,
публицистического;

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ
произведений художественной литературы, воспринимать, анализировать,
интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного
развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных
смыслов, заложенных в литературных произведениях:

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания,
определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую
принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и
авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и
отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять
особенности композиции и основной конфликт произведения,
характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской
оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем
как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-
философской, социально-исторической и эстетической проблематики
произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся),
выявлять языковые особенности художественного произведения,
поэтической и прозаической речи, находить основные
изобразительновыразительные средства, характерные для творческой манеры
и стиля писателя, определять их художественные функции;

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций
теоретиколитературных понятий и самостоятельно использовать их в
процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных
оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное
творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды
(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание,
поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание
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литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический,
патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф,
стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия,
кульминация, развязка), конфликт, система образов, автор, повествователь,
рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая
характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь,
символ, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение,
олицетворение, гипербола, антитеза, аллегория, анафора, звукопись
(аллитерация, ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм);

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках
историколитературного процесса (определять и учитывать при анализе
принадлежность произведения к историческому времени, определённому
литературному направлению);

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую специфику
изученного художественного произведения;

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей,
литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений,
темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста,
особенности языка;

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные
произведения художественной литературы с произведениями других видов
искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино,
фотоискусство, компьютерная графика);

10) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не
менее 11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное
отношение к произведению (с учётом литературного развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное
произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать
на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;
пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

12) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении,
соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями
участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров
(объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной
теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать
собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,
конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на
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самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему,
применяя различные виды цитирования;

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и
самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской,
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

15) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и
художественной литературы как способа познания мира и окружающей
действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а
также средства собственного развития;

16) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать
свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а
также проверенных информационно-телекоммуникационных ресурсов сети
"Интернет", в том числе за счёт произведений современной литературы;

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и
исследовательской деятельности и публично представлять полученные
результаты;

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и
справочники, в том числе в электронной форме, пользоваться электронными
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный
перечень.

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9
классе обучающийся научится:

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую
ценность литературы, осознавать её роль в формировании
гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её
героической истории, укреплении единства многонационального народа
Российской Федерации;

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного
искусства, выявлять главные, отличия художественного текста от текста
научного, делового, публицистического;

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического
анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до
современной), анализировать литературные произведения разных жанров,
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с
учётом литературного развития обучающихся), понимать условность
художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с
учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания,
определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую
принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и
авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и
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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, социальноисторической 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
теоретиколитературных понятий и самостоятельно использовать их в
процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных
оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное
творчество, проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел,
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;
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8) выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику
изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения;

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом
внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные
явления и факты, сюжеты разных, литературных произведений, темы,
проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности
языка;

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные
произведения художественной литературы с произведениями других видов
искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино,
фотоискусство, компьютерная графика);

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не
менее 12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное
отношение к произведению (с учётом литературного развития,
индивидуальных особенностей обучающихся);

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное
произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов,
обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и
самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и
вычленять фабулу;

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в
учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию
с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать
аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения,
используя литературные аргументы;

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров
(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной
теме с опорой на прочитанные произведения, представлять развёрнутый
устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и
редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал
и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,
схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-
творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально
изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения
древнерусской, 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
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окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических
впечатлений, а также средства собственного развития;

17) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать
свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а
также проверенных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в том числе за счёт произведений современной литературы;

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и
исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные
результаты;

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями
и справочной литературой, информационно-справочными системами, в том
числе в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", работать с электронными
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный
перечень.

2.2.2.3. Родной язык (русский). Родная литература (русская)
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"

должно обеспечить:
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего
народа;

• приобщение к литературному наследию своего народа;
• 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;

• 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:

Родной язык (русский):
1) совершенствование видов речевой деятельности

(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих
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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) использование коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
родного языка;

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 грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики
и фразеологии родного языка, 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) формирование ответственности за языковую
культуру как общечеловеческую ценность.

Родная литература (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
национальнокультурных ценностей народа, как особого способа
познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
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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 разных жанров, 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.

2.2.2.4. Иностранный язык (английский)
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении
иностранному языку.

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных 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 систематизировать имеющийся
языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами
«Русский язык», «Литература», «История России/ /Всеобщая история»,
«География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
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Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и
способы их решения.

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение
театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода.

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом,
здоровое питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии.Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.

Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера -
этикетный, диалограсспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен
мнениями и комбинированный диалог.

Объем диалога до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
обучающегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование,
описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и
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краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность,
прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы)

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс).
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-
популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям

и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную
ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования –
до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких
текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации, с полным пониманием.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям
и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество
неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Объем текста для чтения около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной

речи, а именно умений:
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя,
фамилию, пол,

гражданство, национальность, адрес);
• написание коротких поздравлений с днем рождения
и другими

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого
языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая
адрес;

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;
краткое изложение результатов проектной деятельности.

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих
к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных
словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
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интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
репликклише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной
школе).

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.
Лексическая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и

распространенных простых предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и
обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их
производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов; предлогов.

Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном
мире;

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в
питании, проведении выходных дней, основных национальных
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праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора
(пословицы и т. д.);

• представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта,
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого
языка; о некоторых произведениях художественной литературы на
изучаемом иностранном языке;

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-
клише, наиболее распространенную оценочную лексику);

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
слов;

• использовать в качестве опоры при порождении
собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.
д.;

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
предварительно поставленных вопросов и т. д.;

• догадываться о значении незнакомых слов по
контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
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аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими
участниками проектной деятельности;

• самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:

• находить ключевые слова и социокультурныереалии в
работе над текстом;

• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым
словарями, мультимедийными средствами);

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного
характера.

2.2.2.5. Второй иностранный язык (немецкий)
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно
обеспечить:

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного
языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как
инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми
и народами;

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и
личностным, социальным и профессиональным ростом;

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной
социализации и самореализации;

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии
с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами
речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные
языки" должны отражать:

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, формирования ценностного отношения к иноязычной
культуре;

• оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися
уровня иноязычной компетентности;
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• формирование положительного эмоционального отклика по
отношению к особенностям поведения, традициям, обычаям других
народов, выражающегося в чувстве этнической толерантности,
уважения, способности адекватно воспринимать эти особенности.

• формирование практических умений совместной деятельности в
условиях диалога культур, подразумевающее взаимопознание
российских и иностранных учащихся, их взаимное изменение и
приобретение опыта положительного эмоционального восприятия
партнера по межкультурному сотрудничеству.

• формирование ценностного отношения к представителю иной
культуры как к равноправному участнику процесса межкультурного
взаимодействия и сотрудничества.

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

• достижение допорогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции;

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения информации, позволяющего расширять
свои знания в других предметных областях.

2.2.2.7. История России. Всеобщая история

Таблица 1. Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного
предмета "История"
Класс Курсы в рамках учебного

предмета «История»
Количество
учебных
часов

7 Всеобщая история. История Нового времени.
Конец XV— XVII в.

23

История России. Россияв XVI—XVII вв.:
от великого княжества к царству

45

8 Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.
История России. Россия в конце XVII —XVIII в.: от царства
к империи

23

45
9 Всеобщая история. История Нового времени. XIX –

начало ХХ в.
История России. Российская империя в XIX - начале ХХ в.

23

45
9 Модуль «Введение в Новейшую историю

России»
14
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Содержание обучения в 8 классе.
Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.
Введение.
Век Просвещения.
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и
Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция -
центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л.
Монтескье, Ж.Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер).
Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке.
Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и
общества.
"Союз королей и философов".

Государства Европы в XVIII в.
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии.

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.

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.
Создание английских колоний на американской земле. Состав

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления.
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Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности
экономического развития и социальных отношений. Противоречия между
метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый Континентальный
конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны.
Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие
Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение.
Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость.
Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). Значение
завоевания североамериканскими штатами независимости.

Французская революция конца XVIII в.
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы

революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина.
Политические течения и деятели революции (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат).
Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис.
Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея.
Политическая борьба в годы республики. Конвент и "революционный
порядок управления". Комитет общественного спасения. М. Робеспьер.
Террор. Отказ от основ "старого мира": культ разума, борьба против церкви,
новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.).
Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот
18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и
значение революции.

Европейская культура в XVIII в.
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков,

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение
географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII
в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм,
барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные
авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь
обитателей городов и деревень.

Международные отношения в XVIII в.
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721).
Династические войны "за наследство".

Семилетняя война (1756-1763). Разделы Речи Посполитой. Войны
антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные
захваты европейских держав.

Страны Востока в XVIII в.
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения.

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи
Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение
британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть
маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика
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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. Историческое и культурное наследие XVIII в.
История России. Россия в конце XVII-XVIII в.: от царства к империи.
Введение.
Россия в эпоху преобразований Петра I.
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало
царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований.
Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур.
Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и
корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности.
Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение
подушной подати.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия,
повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о
рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским
сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление
налогового гнета.
Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и
Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии,
органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации
управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного
флота. Рекрутские наборы.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.
Положение инославных конфессий.

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти
XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в
начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.
Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о.
Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на
берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход
Петра I.

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского
начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.
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Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления,
гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета "Ведомости".
Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки.
Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись,
портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего
барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы
населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. "Юности
честное зерцало". Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи,
балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде,
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ
Петра I в русской культуре.

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической
карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции "верховников" и приход к власти Анны
Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П.
Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах.
Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с
Османской империей.

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая
политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и
Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация
внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и
внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и
И.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-1750-х гг. Участие
в Семилетней войне.

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28
июня 1762 г.

Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи

Просвещения. "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России.
Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.
Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска
ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики.
Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство -
"первенствующее сословие" империи. Привлечение представителей сословий
к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах.
Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и
городском управлении.
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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.
Воднотранспортные 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.
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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.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И.
Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в
его журналах. А.Н. Радищев и его "Путешествие из Петербурга в Москву".

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой
светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей
с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России.
Распространение в России основных стилей и жанров европейской
художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие
русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа.
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому
прошлому России к концу столетия.

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт
дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение
страны - главная задача российской науки. Географические экспедиции.
Вторая
Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья
Америки. Российско-американская компания. Исследования в области
отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие
русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова.

М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и
образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи.

Воспитание "новой породы" людей. Основание воспитательных домов в
СанктПетербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном
монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства.
Московский университет - первый российский университет.
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Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга,
формирование его городского плана. Регулярный характер застройки
Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга.
Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле
классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли.

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и
произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного
портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в
конце столетия.

Наш край в XVIII в.
Обобщение.
Содержание обучения в 9 классе.
Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в.
Введение.
Европа в начале XIX в.
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. Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты.

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в
странах Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий.

Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика.
Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм.

Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские
революции 1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение
марксизма.

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в.
Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". Рабочее

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная
империя; доминионы.

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика.
Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871
гг.
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Парижская коммуна.
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К.
Кавур, Дж.

Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.
Германия. Движение за объединение германских государств. О.

Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи.
Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических
союзов и колониальные захваты.

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине
XIX начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое
развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение
дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы:
борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война
1877-1878 гг., 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.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и

США в конце XIX - начале XX в.
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная

революция. Индустриализация. Монополистический капитализм.
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение
основных социальных групп.
Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий.

Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в.
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.
Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения;
латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917
гг.: участники, итоги, значение.

Страны Азии в XIX - начале XX в.
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие

Японии". Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в
экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.

Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов.
"Открытие" Китая. Политика "самоусиления". Восстание "ихэтуаней".
Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен.
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Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения
реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая
революция 19081909 гг.

Революция 1905-1911 г. в Иране.
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение.

Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британской
короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание
Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.

Народы Африки в XIX - начале XX в.
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления
против колонизаторов. Англо-бурская война.

Развитие культуры в XIX - начале XX в.
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.

Международные отношения в XIX - начале XX в.
Венская система международных отношений. Внешнеполитические

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос.
Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование
военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная
конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX -
начале XX в. (испано-американская война, русско-японская война,
боснийский кризис).
Балканские войны.

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.
История России. Российская империя в XIX - начале XX в.
Введение.
Александровская эпоха: государственный либерализм.
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М.
Сперанский.

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг.
Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение
Финляндии.
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Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812
г. важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский
конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в
европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.
Польская конституция 1815 г. Военные поселения.

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества.

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.

Экономическая политика в условиях политического консерватизма.
Государственная регламентация общественной жизни: централизация
управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура,
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа
государственных крестьян П.Д. 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.

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати,
университетов в формировании независимого общественного мнения.
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники,
зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского
социализма.

А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как
центральный пункт общественных дебатов.

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.

Государственная политика в области культуры. Основные стили в
художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль
империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы.
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.
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Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и
университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение
комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть
европейской культуры.

Народы России в первой половине XIX в.
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам,
иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами.
Особенности административного управления на окраинах империи. Царство
Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и
Закавказья.
Кавказская война. Движение Шамиля.

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.
Реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и 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 политики империи. Завершение
Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.

Россия в 1880-1890-х гг.
"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,
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общественные и частнопредпринимательские способы его решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие
городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной
жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение
грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в
формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры.
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное
знание. Достижения российской науки. Общественная значимость
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр.
Архитектура и градостроительство.

Этнокультурный облик империи.
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи.
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных
культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский
вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний
Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее
знаменитые миссионеры.

Формирование гражданского общества и основные направления
общественных движений.

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной
самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное
самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции.
Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.
Рабочее движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,
дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной
мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности
в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической
оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция.
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и
практика. Большое общество пропаганды. "Хождение в народ". "Земля и
воля" и 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.

Россия на пороге XX в.
На пороге нового века: динамика и противоречия развития.

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики.
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Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его
роль в индустриализации страны. Россия - мировой экспортер хлеба.
Аграрный вопрос.

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных
структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие:
социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы
сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.
Распространение светской этики и культуры.

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические
элиты и национально-культурные движения.

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем
Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура.
Цусимское сражение.

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. Политические партии, массовые
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации
(социалисты-революционеры). Социалдемократия: 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.
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Серебряный век российской культуры. Новые явления в
художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и
стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись.

"Мир искусства". Архитектура. Скульптура. Драматический театр:
традиции и новаторство. Музыка. "Русские сезоны" в Париже. Зарождение
российского кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва
между образованным обществом и народом. Открытия российских ученых.
Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской
школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

Наш край в XIX - начале XX в.
Обобщение.
Планируемые результаты освоения программы по истории на

уровне основного общего образования.
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:
1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное
отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к
символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов,
проживающих в родной стране;

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической
традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к
выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав,
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий,
наносящих ущерб социальной и природной среде;

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных
духовнонравственных ценностях народов России; ориентация на моральные
ценности и нормы современного российского общества в ситуациях
нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное
неприятие асоциальных поступков;

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения
истории как знания о развитии человека и общества, о социальном,
культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;
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формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей
современного общественного сознания;

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном
многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как
воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других
народов;

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью:
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на
основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного
физического и духовного развития человека в исторических обществах (в
античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания
истории значения трудовой деятельности людей как источника развития
человека и общества; представление о разнообразии существовавших в
прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам
трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов;

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического
опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального
характера экологических проблем современного мира и необходимости
защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности;

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и
природной среды: представления об изменениях природной и социальной
среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о
значении совместной деятельности для конструктивного ответа на
природные и социальные вызовы.

В результате изучения истории на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

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

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц,
схем); выявлять характерные признаки исторических явлений;
раскрывать причинно-следственные связи событий;
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;

формулировать и обосновывать выводы.
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий:

определять познавательную задачу;
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического
материала,

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты,
осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить
полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и
обоснованность полученного результата; представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат,
учебный проект и другие).

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации
(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература,
интернет-ресурсы и другие) - извлекать информацию из источника; различать
виды источников исторической информации;

высказывать суждение о достоверности и значении информации
источника

(по критериям, предложенным учителем или сформулированным
самостоятельно).

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как
часть коммуникативных универсальных учебных действий:

представлять особенности взаимодействия людей в исторических
обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и
личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых
оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном
высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты
выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части
регулятивных универсальных учебных действий:

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной
работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана
действий и определение способа решения); владеть приемами самоконтроля -
осуществление самоконтроля, рефлексии
и самооценки полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с

учетом установленных ошибок,
возникших трудностей. выявлять на примерах исторических ситуаций роль

эмоций в отношениях
между людьми; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы

действий другого
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(в исторических ситуациях и окружающей действительности); регулировать
способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений

других участников общения.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной

деятельности:
осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы

как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и
осуществлять совместную работу, коллективные учебные

проекты по истории, в том числе - на региональном материале; определять
свое участие в общей работе и координировать свои действия с

другими членами команды.
Предметные результаты освоения программы по истории на

уровне основного общего образования должны обеспечивать:
1) умение определять последовательность событий, явлений,

процессов; соотносить события истории разных стран и народов с
историческими периодами, событиями региональной и мировой истории,
события истории родного края и истории России, определять современников
исторических событий, явлений, процессов;

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов
народов в различные исторические эпохи;

3) овладение историческими понятиями и их использование для
решения учебных и практических задач;

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного
плана об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края,
истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя
понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов,
дат, исторических понятий;

5) умение выявлять существенные черты и
характерные признаки

исторических событий, явлений, процессов;
6) умение устанавливать причинно-следственные,

пространственные, временные связи исторических событий, явлений,
процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими
событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917
г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг.,
возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.);
характеризовать итоги и историческое значение событий;

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в
различные исторические эпохи;

8) умение определять и аргументировать собственную или
предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе
используя источники разных типов;
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9) умение различать основные типы исторических источников:
письменные, вещественные, аудиовизуальные;

10) умение находить и критически анализировать для решения
познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе
по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить
с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с
информацией из других источников при изучении исторических событий,
явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с
историческими источниками;

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему);
характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические
события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на
исторической карте (схеме), с информацией из других источников;

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники
исторической информации, представлять историческую информацию в виде
таблиц, схем, диаграмм;

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной
безопасности поиск исторической информации в справочной литературе,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для решения
познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность
информации;

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и
демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов
России.

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по
истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым
компонентам познавательной деятельности школьников при изучении
истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения
знаний в общении, социальной практике.

Предметные результаты изучения истории включают:
1) целостные представления об историческом пути человечества,

разных народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте
и роли России в мировой истории;

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях
отечественной и всемирной истории;

3) способность применять понятийный аппарат исторического
знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого, и современности;
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4) умение работать с основными видами современных источников
исторической информации (учебник, научно-популярная литература,
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" другие),
оценивая их информационные особенности и достоверность с применением
метапредметного подхода;

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными,
изобразительными и вещественными источниками - извлекать,
анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, определять информационную ценность и значимость
источника;

6) способность представлять описание (устное или письменное)
событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и
мировой истории и их участников, основанное на знании исторических
фактов, дат, понятий;

7) владение приемами оценки значения исторических
событий и

деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории;
8) способность применять исторические знания в школьном и

внешкольном общении как основу диалога в поликультурной среде,
взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности на основе ценностей современного российского общества;

9) осознание необходимости сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира;

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов
прошлого с важнейшими событиями XX - начала XXI в.

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том
числе введением отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую
историю России", предваряющего систематическое изучение отечественной
истории XX-XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано
сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых
событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-
1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР,
возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер,
в них органично сочетаются познавательно-исторические,
мировоззренческие и метапредметные компоненты.

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных
учащимися 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.
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2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать
место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам.

3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в
учебниках, атласах, на электронных носителях и других): читать
историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на
исторической карте территории государств, маршруты передвижений
значительных групп людей, места значительных событий и другие.

4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных
источников): проводить поиск необходимой информации в одном или
нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие),
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия,
высказывать суждение об информационной (художественной) ценности
источника.

5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно)
об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ
жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание
исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций
учебника, дополнительной литературы, макетов и другое.

6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание
(факт источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты
и общие явления; называть характерные, существенные признаки
исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших
исторических понятий; сравнивать исторические события, явления,
определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и
следствиях исторических событий.

7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических
событий и личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие
факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и
объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее
значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику
исторической личности (по предложенному или самостоятельно
составленному плану).

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на
исторические знания при выяснении причин и сущности, а также оценке
современных событий, использовать знания об истории и культуре своего и
других народов в общении в школе и внешкольной жизни, 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
школьников при изучении истории (в том числе - разработки системы
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познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых учащимися
результатов.

Предметные результаты изучения истории в 8 классе.
Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории
XVIII в.

Знание исторических фактов, работа с фактами: указывать (называть)
место, обстоятельства, участников, результаты

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по
принадлежности к историческим процессам и другим), составлять
систематические таблицы, схемы.

Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте
изменения, произошедшие в результате значительных социально-
экономических и политических событий и процессов отечественной и
всеобщей истории XVIII в.

Работа с историческими источниками:
различать источники официального и личного происхождения,

публицистические произведения (называть их основные виды,
информационные особенности);

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его
информационную ценность; извлекать, сопоставлять и систематизировать
информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. из
взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников.
Историческое описание (реконструкция):

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории
XVIII в., их участниках;

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей
отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника
и дополнительных материалов; составлять описание образа жизни различных
групп населения в России и
других странах в XVIII в.; представлять описание памятников материальной

и художественной
культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты экономического, социального и

политического развития России и других стран в XVIII в., изменений,
происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества,
промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы
правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики
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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); проводить сопоставление однотипных событий и
процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать
повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и
различия).

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

анализировать высказывания историков по спорным вопросам
отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую
проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их
убедительности); различать в описаниях событий и личностей XVIII в.
ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных
социальных слоев), выражать свое отношение к ним.

Применение исторических знаний: раскрывать (объяснять), как
сочетались в памятниках культуры России

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на
примерах; выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей
истории XVIII в.

(в том числе на региональном материале).
Предметные результаты изучения истории в 9 классе.
Знание хронологии, работа с хронологией: называть даты

(хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной
и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в
развитии ключевых событий и процессов; выявлять синхронность
(асинхронность) исторических процессов
отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;

определять последовательность событий отечественной и всеобщей
истории XIX - начала XX в. на основе анализа причинно-следственных
связей.

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место,
обстоятельства, участников, результаты важнейших

событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;
группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому
признаку (хронологии, принадлежности к историческим
процессам, типологическим основаниям и другим), составлять
систематические таблицы.
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Работа с исторической картой:
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате

значительных социально-экономических и политических событий и
процессов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; определять
на основе карты влияние географического фактора на развитие
различных сфер жизни страны (группы стран).

Работа с историческими источниками:
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных

источников особенности таких материалов, как произведения общественной
мысли, газетная публицистика, программы политических партий,
статистические данные; определять тип и вид источника (письменного,
визуального); выявлять принадлежность источника определенному лицу,
социальной
группе, общественному течению и другим; извлекать, сопоставлять и
систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей
истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и
вещественных источников; различать в тексте письменных источников
факты и интерпретации событий
прошлого.

Историческое описание (реконструкция):
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной

и всеобщей истории XIX - начала XX в. с использованием визуальных
материалов
(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); составлять
развернутую характеристику исторических личностей XIX начала XX в. с
описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);

составлять описание образа жизни различных групп населения в
России и других странах в XIX - начале XX в., показывая изменения,
происшедшие в течение рассматриваемого периода; представлять описание
памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их
назначения, использованных при их создании технических и художественных
приемов и другое. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

раскрывать существенные черты экономического, социального и
политического развития России и других стран в XIX - начале XX в.,
процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных
движений и революций в рассматриваемый период, международных
отношений рассматриваемого периода и участия в них России; объяснять
смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе
отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и
всеобщей истории XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте
суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение
причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах,
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определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин
и следствий исторических событий; проводить сопоставление однотипных
событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.
(указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты
сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в
России, других странах).

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего
отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по
спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.,
объяснять, что могло лежать в их основе; оценивать степень убедительности
предложенных точек зрения,
формулировать и аргументировать свое мнение; объяснять, какими
ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах
конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.

Применение исторических знаний: распознавать в окружающей среде,
в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и
художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем заключалось
их значение для времени их создания и для современного общества;
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX -
начала XX в. (в том числе на региональном материале); объяснять, в чем
состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран мира,
высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в
общественных обсуждениях.

Учебный модуль "Введение в новейшую историю России".
Таблица 2. Реализация модуля в курсе "История России" 9 класса

Программа курса
«История России»

(9 класс)

Колич
ество
часов

Программа учебного
модуля «Введение

в Новейшую историю
России»

Колич
ество
часов

Введение 1 Введение 1
Первая российская
революция 1905—
1907 гг.

1 Российская революция
1917—1922 гг.

3

Отечественная война 1812 г. — важнейшее
событие российской и мировой истории

2 Великая Отечественная
война 1941—1945 гг.

4

XIX в. Крымская война. Героическая
оборона Севастополя
Социальная и правовая
модернизация страны
при Александре II.
Этнокультурный облик
империи. Формирование гражданского
общества и основные
направления общественных движений

19 Распад СССР.
Становление новой
России (1992—1999

2
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На пороге нового века.
Крымская война. Героическая оборона
Севастополя. Общество и власть
после революции. Уроки революции:
политическая стабилизация и социальные
преобразования. П. А. Столыпин:
программа системных реформ, масштаб и
результаты

3 Возрождение страны с
2000-х гг.

Воссоединение Крыма
с Россией

3

Обобщение 1 Итоговое повторение 1
Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России".

Таблица 3. Структура и последовательность изучения модуля как целостного
учебного курса
№ Темы курса Количество

Учебных
часов

1 Введение 1
2 Российская революция 1917—1922 гг. 3
3 Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 4
4 Распад СССР. Становление новой России (1992—1999) 2
5 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией 3
6 Итоговое повторение 1

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 к мирной жизни. Образование СССР. Революционные
события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье.
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Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в.,
историю народов России.

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.).
План "Барбаросса" и цели гитлеровской Германии в войне с СССР.

Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в
первые месяцы войны. "Всё для фронта! Все для победы!": мобилизация сил
на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад.

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв
германских планов молниеносной войны.

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического
сопротивления Ленинграда.

Гитлеровский план "Ост". Преступления нацистов и их пособников на
территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.
Холокост.
Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти).

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге.

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый
героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в
тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и
подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение
представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и
конструкторов в общенародную борьбу с врагом.

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская
наступательная операция (операция "Багратион") Красной Армии.

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и
открытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе.
Битва за
Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой
Отечественной войны.

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй
мировой войны.

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы
Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе
антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР.
Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной
войне.

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных
преступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский
процессы).
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Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского
народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция
РФ о защите исторической правды.

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы
Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий
"Города воинской славы", "Города трудовой доблести", а также других мерах,
направленных на увековечивание памяти о Великой Победе.

9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в
честь Дня Победы. Акции "Георгиевская ленточка" и "Бескозырка", марш
"Бессмертный полк" в России и за рубежом. Ответственность за искажение
истории Второй мировой войны.

Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв.

Межнациональные конфликты. "Парад суверенитетов". Принятие
Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента.
РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.
Объявление государственной независимости союзными республиками.

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества
Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник
СССР на международной арене.

Распад СССР и его последствия для России и мира.
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991

1993 гг.). Референдум по проекту Конституции.
России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её
значение.
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических

преобразований в стране. Совершенствование новой российской
государственности. Угроза государственному единству.

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство.
Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Возрождение страны с 2000-х гг.
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и

укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской
Федерации В.В. Путина. Восстановление единого правового пространства
страны.
Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с
терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации.
Приоритетные национальные проекты.
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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 "Сила Сибири", "Северный
поток" и другие). Поддержка одарённых детей в России (образовательный
центр "Сириус" и другие).

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России
(2020 г.).
Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.).
Значение исторических традиций и культурного наследия для

современной России. Воссоздание Российского исторического общества
(РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические
парки "Россия - Моя история". Военно-патриотический парк культуры и
отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот". Мемориальный
парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Всероссийский проект "Без срока давности". Новые информационные
ресурсы о Великой Победе.

Итоговое повторение.
История родного края в годы революций и Гражданской войны.
Наши земляки - герои Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.).
Наш регион в конце XX - начале XXI вв.
Трудовые достижения родного края.
Планируемые результаты освоения учебного модуля "Введение в

Новейшую историю России".
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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
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли
различных социальных институтов в жизни человека; представление об
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах
и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, представление о способах
противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное
участие в 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-нравственного воспитания: ориентация на моральные
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать
своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков,
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства.

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России"
также ориентировано на понимание роли этнических культурных
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традиций - в области эстетического воспитания, на формирование
ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их
сохранения, следования правилам безопасного поведения в интернет-среде,
активное участие в решении практических задач социальной направленности,
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, готовность к
участию в практической деятельности экологической направленности.

При освоении содержания учебного модуля "Введение в Новейшую
историю России" обучающиеся продолжат осмысление ценности научного
познания, освоение системы научных представлений об основных
закономерностях развития общества, расширение социального опыта для
достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в
ходе овладения языковой и читательской культурой, основными навыками
исследовательской деятельности. Важным также является подготовить
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;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения
поставленной задачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с
использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии,
строить логические рассуждения; самостоятельно выбирать способ решения
учебной задачи.

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать
искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных
суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование
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по установлению причинноследственных связей событий и процессов;
оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно
формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
небольшого исследования, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее
развитие процессов, событий и их последствия, в аналогичных или сходных
ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
контекстах.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной
задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм представления
(справочная, научнопопулярная литература, интернет-ресурсы и другие);
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и
ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по
критериям, предложеннымили сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать систематизировать информацию.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как
часть коммуникативных универсальных учебных действий:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку
зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные средства
общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; понимать
намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения; умение формулировать
вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание
благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов,
исторических источников и другие.

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части
регулятивных универсальных учебных действий:
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выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально,
в группе, групповой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи
(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации
намеченного алгоритма решения или его части), корректировать
предложенный алгоритм (или его часть) с учётом получения новых знаний об
изучаемом объекте; 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);

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений
других участников общения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной
задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы; планировать организацию
совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между
членами команды, 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 о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX
— начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению
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нового знания, его интерпретации и применению в различных учебных и
жизненных ситуациях.

2.2.2.8 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Содержание обучения в 8 классе.
Человек в экономических отношениях.
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы,

ограниченность ресурсов. Экономический выбор.
Экономическая система и её функции. Собственность. Производство

источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность.
Производительность труда. Разделение труда.
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской
деятельности.
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная
экономика.

Конкуренция. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить

эффективность производства.
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании,

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых
посредников.

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит,

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное
банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя
финансовых услуг.

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних
хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования.
Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный
финансовый план. Способы и формы сбережений.

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и
расходы государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная
и денежнокредитная политика Российской Федерации. Государственная
политика по развитию конкуренции.

Человек в мире культуры.
Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на

формирование личности. Современная молодёжная культура.
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в

развитии общества.
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Образование. Личностная и общественная значимость образования в
современном обществе. Образование в Российской Федерации.
Самообразование.

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии.
Религии и религиозные объединения в Российской Федерации.

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и
общества.

Роль информации и информационных технологий в современном мире.
Информационная культура и информационная безопасность. Правила
безопасного поведения в Интернете.

Содержание обучения в 9 классе.
Человек в политическом измерении.
Политика и политическая власть. Государство - политическая

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя
политика.

Форма государства. Монархия и республика - основные формы
правления.

Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство.
Политический режим и его виды.
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и

гражданское общество.
Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические

партии, их роль в демократическом обществе.
Общественно-политические организации.
Гражданин и государство.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия

демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления. Россия - социальное государство. Основные направления
приоритеты социальной политики российского государства. Россия - светское
государство.

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной
власти в Российской Федерации. Президент - Глава государства Российская
Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная
Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная
система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской
Федерации.

Верховный Суд Российской Федерации.
Государственное управление. Противодействие коррупции в

Российской Федерации.
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Государственно-территориальное устройство Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город
федерального значения, автономная область, автономный округ.
Конституционный статус субъектов Российской Федерации.

Местное самоуправление.
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь
конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской
Федерации.

Человек в системе социальных отношений.
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей

и групп.
Социальная мобильность.
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой

набор подростка.
Социализация личности.
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные

ценности. Основные роли членов семьи.
Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и

нации в диалоге культур.
Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты

и пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и
алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений
поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни.

Человек в современном изменяющемся мире.
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины,

проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные
проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её
улучшения.

Молодёжь - активный участник общественной жизни. Волонтёрское
движение.

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и
карьера.
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового

образа жизни. Мода и спорт.
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир.

Особенности общения в виртуальном пространстве.
Перспективы развития общества.

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.
Личностные результаты изучения обществознания воплощают

традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные
ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность
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обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими
людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся
установки на решение практических задач социальной направленности и
опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям
воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению
обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и
законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи,
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны,
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли
различных социальных институтов в жизни человека, представление об
основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и
правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, представление о способах
противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное
участие в 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, природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране;

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать
своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность
личности в условиях индивидуального и общественного пространства;

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание
эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной
культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности
отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и
народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах
искусства;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное
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отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни,
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе
навыки безопасного поведения в интернет-среде, способность
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и
других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего
права на ошибку и такого же права другого человека;

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении
практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города,
края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного
знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для
успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений
для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности,
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и
потребностей;

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из
социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей
среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих
действий для окружающей среды; повышение уровня экологической
культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей
их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей
среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к
участию в практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на
современную систему научных представлений об основных закономерностях
развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с
природной и социальной средой; овладение языковой и читательской
культурой как средством познания мира, овладение основными навыками
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения
индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к
изменяющимся условиям социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил
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общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая семью, группы, сформированные по профессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из
другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в
условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других;

способность действовать в условиях неопределенности, открытость
опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей;
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции
из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность
формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных,
осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать
своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по
характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением
и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами,
использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать
понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области
концепции устойчивого развития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и
экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов,
возможных глобальных последствий; способность обучающихся
осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения
и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,
требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать
принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие
гарантий успеха.
В результате изучения обществознания на уровне основного общего

образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и

процессов; устанавливать существенный признак классификации социальных
фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и
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противоречий; выявлять дефицит информации, данных, необходимых
для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные
связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с
учётом самостоятельно выделенных критериев), осознавать
невозможность контролировать всё вокруг.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и
желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать
искомое и данное; формулировать гипотезу об истинности собственных
суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование
по установлению особенностей объекта изучения, причинноследственных
связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и
достоверность информацию, полученную в
ходе исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по
результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть
инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной
задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и
ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как
часть коммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии
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с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных
и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения,
понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе
диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание
благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.

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

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,
принятие решения в группе, принятие решений в группе); самостоятельно
составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний
об изучаемом объекте; 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; давать
адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать
контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе
новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок,
возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого
человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ
выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и
других, не осуждая; открытость себе и другим.
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной
задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких
людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные);
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять
готовность к предоставлению отчёта перед группой.

Предметные результаты освоения программы по обществознанию
на уровне основного общего образования должны обеспечивать:

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах
человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности
семьи как базового социального института, характерных чертах общества;
содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные
отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том
числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового
законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро-
и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни
общества; основах конституционного строя и организации государственной
власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской
Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в
Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-
кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования,
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и
экстремизма;

2) умение характеризовать традиционные российские
духовнонравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни,
прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству,
нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,
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взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России,
преемственность истории нашей Родины), государство как социальный
институт;

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации)
деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов
определённого типа в различных сферах общественной жизни, их
структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа
социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и
наступлением юридической ответственности, связи политических
потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе
устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты,
явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни,
их существенные признаки, элементы и основные функции;

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для
сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в
различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции;

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных
объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их
элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства; связи политических потрясений и социально-экономических
кризисов в государстве;

7) умение использовать полученные знания для объяснения
(устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов
социальной действительности, в том числе для аргументированного
объяснения роли информации и информационных технологий в современном
мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для
человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения,
противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны
международной политики "сдерживания"; для осмысления личного
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего
социальных ролей;

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты
общественной жизни и личный социальный опыт определять и
аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё
отношение к явлениям, процессам социальной действительности;

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи, отражающие выполнение типичных для
несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные
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взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе
процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой
тематики, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и
других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план,
преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму,
схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной
информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из
различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и
публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением
правил информационной безопасности при работе в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать,
конкретизировать и критически оценивать социальную информацию,
включая экономикостатистическую, из адаптированных источников (в том
числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения
человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания,
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других
людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам
социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы,
связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для
оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения
недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм
антиобщественного поведения;

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая
основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение
проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни
для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в
том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения
гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства,
составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки
собственных перспектив в профессиональной сфере, а также опыта
публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с
темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том
числе электронной) и составления простейших документов (заявления,
обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности на основе национальных ценностей современного
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российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур),
осознание ценности культуры и традиций народов России.

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:

Человек в экономических отношениях:
осваивать и применять знания об экономической жизни
общества, её основных проявлениях, экономических системах,
собственности, механизме рыночного регулирования экономики,
финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов,
основах государственной бюджетной и денежнокредитнойполитики, 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
числеустанавливать существенный признак классификации)
механизмы государственногорегулирования экономики; сравнивать

различные способы хозяйствования; устанавливать и объяснять связи
политических потрясений и социально-экономических кризисов в
государстве; использовать полученные знания для объяснения причин
достижения (недостижения) результатов экономической деятельности; для
объяснения основных механизмов государственного регулирования
экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-
экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий
безработицы, необходимости правомерного налогового поведения;

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и
с опорой на обществоведческие знания, факты 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;

овладевать смысловым чтением, 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
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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 экономикостатистическую, 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 (сложившиеся модели поведения
производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические
интересы; практики осуществления экономических действий на основе
рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования
различных способов повышения эффективности производства, распределения
семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых
мошенничеств, применения недобросовестных практик); приобретать опыт
использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в
практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления
домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного
финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив
в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и
защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного
выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки
собственных перспектив в профессиональной сфере; приобретать опыт
составления простейших документов (личный финансовый план, заявление,
резюме); осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на
основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных
культур.

Человек в мире культуры:
осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной

жизни общества, о науке и образовании, системе образования в Российской
Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об
информации как важном ресурсе современного общества; характеризовать
духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества,
искусство как сферу деятельности, информационную культуру и
информационную безопасность; приводить примеры политики российского
государства в сфере культуры и образования; влияния образования на
социализацию личности; правил информационной безопасности;
классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; сравнивать
формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды
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искусств; устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной
культуры и формирования личности, взаимовлияние науки и образования;
использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного
образования; определять и аргументировать с точки зрения социальных
ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты общественной
жизни своё отношение к информационной культуре и информационной
безопасности, правилам безопасного поведения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и
многообразия духовной культуры; овладевать смысловым чтением текстов
по проблемам развития современной культуры, составлять план,
преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму,
схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; осуществлять
поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных
объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и
общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках
информации; анализировать, систематизировать, критически оценивать и
обобщать социальную информацию, представленную в разных формах
(описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры,
науки и образования; оценивать собственные поступки, поведение людей в
духовной сфере жизни общества;

использовать полученные знания для публичного представления
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с
особенностями аудитории и регламентом; приобретать опыт осуществления
совместной деятельности при изучении особенностей разных культур,
национальных и религиозных ценностей.

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию:

Человек в политическом измерении:
осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме,

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях,
о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах
участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических
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
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политических партий; типы общественнополитических организаций;
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)
политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические
и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное
территориально-государственное устройство, монархию и республику,
политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и
референдум; устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между
человеком, обществом и государством; между правами человека и
гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и
социальноэкономических 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 ролейизбирателя,члена политической
партии, участника общественно-политического движения; овладевать
смысловымчтением фрагментовКонституции Российской

Федерации,других нормативных правовых актов, учебных
и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую
информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических
партий, формах участия граждан в политике; искать и извлекать
информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по
заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций
СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; анализировать и
конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан
нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; оценивать
политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения
учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим
и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на
вопросы, участвовать в дискуссии; использовать полученные знания в
практической учебной деятельности (включая выполнение проектов
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индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав
гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении
результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения,
особенностями аудитории и регламентом; осуществлять совместную
деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах,
исследовательские проекты. Гражданин и государство:

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и
организации государственной власти в Российской Федерации,
государственнотерриториальном 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 опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия
центральных органов государственной власти и субъектов Российской

Федерации; устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и
субъектов политики

в . 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;
овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики:
отбирать информацию об основах конституционного строя Российской
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Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе
человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной
власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов
Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и
из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на
их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;
искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и
внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной
власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся:
выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением
правил информационной безопасности при работе в Интернете;
анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать
информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о
ключевых решениях высших органов государственной власти и управления
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с
собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их
аргументами; оценивать собственные поступки и поведение других людей в
гражданскоправовой сфере с позиций национальных ценностей нашего
общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения,
отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; использовать полученные
знания о государстве Российская Федерация в практической учебной
деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые
проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских
обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в
рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в
соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и
регламентом; самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и
составлять простейший документ при использовании портала
государственных услуг; осуществлять совместную деятельность, включая
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности на основе национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.

Человек в системе социальных отношений:
осваивать и применять знания о социальной структуре общества,

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации
личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и
нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге
культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;
характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики
Российского государства; приводить примеры различных социальных
статусов, социальных ролей, социальной политики Российского государства;
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классифицировать социальные общности и группы; сравнивать виды
социальной мобильности;

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных
групп; социальных различий и конфликтов; использовать полученные знания
для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для
несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения
социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности
наркомании и алкоголизма для человека и общества; определять и
аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты
общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным
этносам; решать познавательные и практические задачи, отражающие
типичные социальные взаимодействия; направленные на распознавание
отклоняющегося поведения и его видов; осуществлять смысловое чтение
текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе
отражающий изученный материал о социализации личности); извлекать
информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета
о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России;
преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму,
схему) и из предложенных моделей в текст; анализировать, обобщать,
систематизировать текстовую и статистическую социальную информацию из
адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о
выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных
конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;
оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение
к людям других национальностей; осознавать неприемлемость
антиобщественного поведения; использовать полученные знания в
практической деятельности для выстраивания собственного поведения с
позиции здорового образа жизни; осуществлять совместную деятельность с
людьми другой национальной и религиозной принадлежности на основе
веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур.

Человек в современном изменяющемся мире: осваивать и применять
знания об информационном обществе, глобализации, глобальных
проблемах; характеризовать сущность информационного общества;
здоровый образ жизни; глобализацию как важный общемировой
интеграционный процесс; приводить примеры глобальных проблем и
возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной
жизни; влияния образования на возможности профессионального
выбора и карьерного роста; сравнивать требования к современным
профессиям; устанавливать и объяснять причины и последствия
глобализации; использовать полученные знания о современном
обществе для решения познавательных задач и анализа ситуаций,
включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового
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образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; определять и
аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты
общественной жизни и личный социальный опыт 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.

2.2.2.9 ГЕОГРАФИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Содержание обучения географии в 8 классе.
Географическое пространство России.
История формирования и освоения территории России.
История освоения и заселения территории современной России в XI-

XVI вв. Расширение территории России в XVI-XIX вв. Русские
первопроходцы. Изменения внешних границ России в 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".

Географическое положение и границы России.
Государственная территория России. Территориальные воды.

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы,
воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная
экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение
России. Виды географического положения. Страны - соседи России. Ближнее
и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.

Время на территории России.
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России.

Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей.
Практическая работа "Определение различия во времени для разных

городов России по карте часовых зон".
Административно-территориальное устройство России.
Районирование территории.
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их

равноправие и Разнообразие. Основные виды субъектов Российской
Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических



275

исследований и территориального управления. Виды районирования
территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и
Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические
районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России,
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь
и Дальний Восток.

Практическая работа. "Обозначение на контурной карте и сравнение
границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и
особенностей географического положения".

Природа России.
Природные условия и ресурсы России.
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России.
Принципы рационального природопользования и методы их реализации.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования.
Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих
Россию.

Практическая работа "Характеристика природно-ресурсного капитала
своего края по картам и статистическим материалам".

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
Основные этапы формирования земной коры на территории России.

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и
плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные
формы рельефа и особенности их распространения на территории России.
Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением
основных групп полезных ископаемых по территории страны.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного
горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное
оледенения. Опасные геологические природные явления и их
распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием
деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности
рельефа своего края.

Практические работы: "Объяснение распространения по территории
России опасных геологических явлений", "Объяснение особенностей рельефа
своего края".

Климат и климатические ресурсы.
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на
климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы
воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение
температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России.
Коэффициент увлажнения.
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Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики.
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны

и регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение
климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние
климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые
климатические изменения на территории России и их возможные следствия.
Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на
территории страны.
Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные
метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на
территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего
края.

Практические работы: "Описание и прогнозирование погоды
территории по карте погоды, "Определение и объяснение по картам
закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур
января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по
территории страны", "Оценка влияния основных климатических показателей
своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения".

Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам

океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологические
природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в
жизни населения и развитии хозяйства России.

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды.
Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных
ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества
водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных
регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей
местности.

Практические работы: "Сравнение особенностей режима и характера
течения двух рек России", "Объяснение распространения опасных
гидрологических природных явлений на территории страны".

Природно-хозяйственные зоны.
Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв.

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии.
Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия
почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением.

Богатство растительного и животного мира России: видовое
Разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного и
животного мира различных природно-хозяйственных зон России.

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность их компонентов.
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Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы
природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы.
Прогнозируемые последствия изменений климата для разных
природнохозяйственных зон на территории России.

Особо охраняемые природные территории России и своего края.
Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные,
занесённые в Красную книгу России.

Практические работы: "Объяснение различий структуры высотной
поясности в горных системах", "Анализ различных точек зрения о влиянии
глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и
хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких
источников информации".

Население России.
Численность населения России.
Динамика численности населения России в XX-XXI вв. и факторы,

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение
населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения
России и их географические различия в пределах разных регионов России.
Геодемографическое положение России. Основные меры современной
демографической политики государства. Общий прирост населения.
Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние
миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения.
Причины миграций и основные направления миграционных потоков.
Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в
разные исторические периоды. Государственная миграционная политика
Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения
численности населения России.

Практическая работа "Определение по статистическим данным общего,
естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов
(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона".
Территориальные особенности размещения населения России.

Географические особенности размещения населения: их
обусловленность природными, историческими и социально-экономическими
факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как
показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в
географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и
сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов.
Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации.
Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни
страны. Функции городов России. Монофункциональные города.
Сельская местность и современные тенденции сельского расселения.

Народы и религии России.
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Россия - многонациональное государство. Многонациональность как
специфический фактор формирования и развития России. Языковая
классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение.
Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО на территории России.

Практическая работа "Построение картограммы "Доля титульных
этносов в численности населения республик и автономных округов
Российской Федерации". Половой и возрастной состав населения России.

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная
структура населения России в географических районах и субъектах
Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные
пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая)
продолжительность жизни мужского и женского населения России.

Практическая работа "Объяснение динамики половозрастного состава
населения России на основе анализа половозрастных пирамид".

Человеческий капитал России.
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила.

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории
страны. Географические различия в уровне занятости населения России и
факторы, их определяющие. Качество населения и показатели,
характеризующие его. ИЧР и его географические различия.

Практическая работа "Классификация Федеральных округов по
особенностям естественного и механического движения населения".

Содержание обучения географии в 9 классе.
Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства России.
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.
Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка
отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства.
Экономикогеографическое положение (ЭГП) России как фактор развития её
хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов.
Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России:
территории опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения,
Арктическая зона и зона Севера. "Стратегия пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года": цели, задачи, приоритеты и
направления пространственного развития страны. Субъекты Российской
Федерации, выделяемые в "Стратегии пространственного развития
Российской Федерации" как "геостратегические территории".

Производственный капитал. Распределение производственного
капитала по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.



279

Практическая работа "Определение влияния географического
положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры
хозяйства".

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная

промышленность: география основных современных и перспективных
районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов.
Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов.
Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии.
Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции,
электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ),
их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение
крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на
окружающую среду. Основные положения "Энергетической стратегии
России на период до 2035 года".

Практические работы: "Анализ статистических и текстовых материалов
с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в
различных регионах", "Сравнительная оценка возможностей для развития
энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран".

Металлургический комплекс.
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом

производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии
производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения
предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География
металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы
и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на
окружающую среду. Основные положения "Стратегии развития чёрной и
цветной металлургии России до 2030 года".

Машиностроительный комплекс.
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом

производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей:
основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей
политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды,
значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования.
Перспективы развития машиностроения России. Основные положения
документов, определяющих стратегию развития отраслей
машиностроительного комплекса.

Практическая работа. "Выявление факторов, влияющих на
себестоимость производства предприятий металлургического комплекса в
различных регионах страны (по выбору)".

Химико-лесной комплекс.
Химическая промышленность.
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Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции.
География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая
промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения
"Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период
до 2030 года".

Лесопромышленный комплекс.
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы
и лесоперерабатывающие комплексы.

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы
развития. Основные положения "Стратегии развития лесного комплекса
Российской Федерации до 2030 года".

Практическая работа " Анализ документов "Прогноз развития лесного
сектора Российской Федерации до 2030 года" и "Стратегия развития лесного
комплекса Российской Федерации до 2030 года" с целью определения
перспектив и проблем развития комплекса".

Агропромышленный комплекс (АПК).
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство.

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства.
Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные
угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство:
география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:
основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана
окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших
отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана
окружающей среды. "Стратегия развития агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030
года". Особенности АПК своего края.

Практическая работа. "Определение влияния природных и социальных
факторов на размещение отраслей АПК".

Инфраструктурный комплекс.
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера

обслуживания, рекреационное хозяйство - место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской,

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и
трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи:
основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы.



281

Транспорт и охрана окружающей среды.
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство.

Особенности сферы обслуживания своего края.
Проблемы и перспективы развития комплекса. "Стратегия развития

транспорта России на период до 2030 года.
Федеральный проект "Информационная инфраструктура".
Практические работы: "Анализ статистических данных с целью

определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и
объяснение выявленных различий", "Характеристика туристско-
рекреационного потенциала своего края".

Обобщение знаний.
Государственная политика как фактор размещения производства.

"Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года":
основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства
и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России.
Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего
развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. "Стратегия
экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года" и
государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития.

Практическая работа "Сравнительная оценка вклада отдельных
отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа
статистических материалов".

Регионы России.
Западный макрорегион (Европейская часть) России.
Географические особенности географических районов: Европейский

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг
Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности
природноресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-
экономические и экологические проблемы и перспективы развития.
Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона
по уровню социальноэкономического развития; их внутренние различия.

Практические работы: "Сравнение ЭГП двух географических районов
страны по разным источникам информации", "Классификация субъектов
Российской Федерации одного из географических районов России по уровню
социально-экономического развития на основе статистических данных".

Восточный макрорегион 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.
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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)".

Обобщение знаний.
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная

программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации".

Россия в современном мире.
Россия в системе международного географического разделения труда.

Россия в составе международных экономических и политических
организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны
СНГ. ЕАЭС.

Значение для мировой цивилизации географического пространства
России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей.
Объекты Всемирного природного и культурного наследия России.

Планируемые результаты освоения географии.
Личностные результаты освоения географии должны отражать

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных
ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в
том числе в части:

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе,
проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России,
регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к
достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное
отношение к историческому и природному наследию и объектам природного
и культурного наследия человечества, традициям разных народов,
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края;

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской
идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и
долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других
людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,
местного сообщества, родного края, страны для реализации целей
устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном
обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление
к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной
деятельности;
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3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать
своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для
окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на
основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые
в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания
последствий для окружающей среды;

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям
своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций;
ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой
родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам
Всемирного культурного наследия человечества;

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на
современную систему научных представлений географических наук об
основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях
человека с природной и социальной средой; овладение читательской
культурой как средством познания мира для применения различных
источников географической информации при решении познавательных и
практико-ориентированных задач; овладение основными навыками
исследовательской деятельности в географических науках, установка на
осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия;

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение
правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-
среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и
такого же права другого человека; готовность и способность осознанно
выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе
и окружающей среде;

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении
практических задач (в рамках семьи, 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 географических знаний; осознание важности обучения на
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протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и
развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом
личных и общественных интересов и потребностей;

8) экологического воспитания: ориентация на применение
географических знаний для решения задач в области окружающей среды,
планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды; осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и
социальной сред; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности.

В результате изучения географии на уровне основного общего
образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

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

выявлять и характеризовать существенные признаки географических
объектов, процессов и явлений; устанавливать существенный признак

классификации географических
объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; выявлять

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и
данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи;

выявлять дефициты географической информации, данных,
необходимых

для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи
при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы
с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях
географических объектов, процессов и явлений; самостоятельно выбирать
способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом
самостоятельно выделенных критериев).

У обучающегося будут сформированы следующие базовые
исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий: использовать географические вопросы как
исследовательский инструмент познания; формулировать географические
вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по
географическим аспектам различных вопросов и проблем; проводить по
плану несложное географическое исследование, в том числе на
краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых
географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей
между географическими объектами, процессами и явлениями; оценивать
достоверность информации, полученной в ходе географического
исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по
результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать
достоверность полученных результатов и выводов; прогнозировать
возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и
явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а
также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях
окружающей среды.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников географической информации с
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать,
анализировать и интерпретировать географическую информацию различных
видов и форм представления; находить сходные аргументы,
подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных
источниках географической информации; самостоятельно выбирать
оптимальную форму представления географической информации; оценивать
надёжность географической информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно; систематизировать
географическую информацию в разных формах.

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как
часть коммуникативных универсальных учебных действий: формулировать
суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам
различных вопросов в устных и письменных текстах; в ходе диалога и (или)
дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности
общения; сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство
позиций; публично представлять результаты выполненного исследования или
проекта.

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

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и
выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний
об изучаемом объекте.

У обучающегося будут сформированы следующие умения
самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных
универсальных учебных действий:

владеть способами самоконтроля и рефлексии;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

давать оценку приобретённому опыту; вносить коррективы в деятельность на
основе новых обстоятельств,

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших
трудностей; оценивать соответствие результата цели и
условиям; принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё

право на ошибку и такое же право другого.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной

деятельности:
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы; планировать организацию совместной работы, при
выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с
учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия),
участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы,
достигать качественного результата по своему направлению и
координировать свои действия с другими членами команды; сравнивать
результаты выполнения учебного географического проекта с исходной
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов,
разделять сферу ответственности.

Предметные результаты освоения программы по географии. К
концу 8 класса обучающийся научится:

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения
территории России; находить в различных источниках информации факты,

позволяющие определить вклад российских учёных и
путешественников в освоение страны; характеризовать географическое
положение России с использованием информации из различных
источников; различать федеральные округа, крупные географические
районы и макрорегионы России; приводить примеры субъектов
Российской Федерации разных видов и показывать их на
географической карте; оценивать влияние географического положения
регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную
деятельность населения; использовать знания о государственной
территории и исключительной экономической зоне, континентальном



287

шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения
практико-ориентированных задач;
оценивать степень благоприятности природных условий в пределах

отдельных регионов страны; проводить классификацию природных ресурсов;
распознавать типы природопользования; находить, извлекать и
использовать информацию из различных источников географической
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: определять
возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих
территорию; находить, извлекать и использовать информацию из
различных источников географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: объяснять закономерности распространения
гидрологических, геологических и метеорологических опасных
природных явлений на территории страны; сравнивать особенности
компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять
особенности компонентов природы отдельных территорий
страны; использовать знания об особенностях компонентов природы
России и её отдельных территорий, об особенностях взаимодействия
природы и общества в пределах отдельных территорий для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
называть географические процессы и явления, определяющие
особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;
объяснять распространение по территории страны областей
современного горообразования, землетрясений и вулканизма;
применять понятия "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы",
"бархан", "дюна" для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; применять понятия "солнечная радиация",
"годовая амплитуда температур воздуха", "воздушные массы" для
решения учебных и (или) практикоориентированных задач; различать
понятия "испарение", "испаряемость", "коэффициент увлажнения";
использовать их для решения учебных и (или)
практикоориентированных задач; описывать и прогнозировать погоду
территории по карте погоды; использовать понятия "циклон",
"антициклон", "атмосферный фронт" для объяснения особенностей
погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; проводить
классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели,
характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и
(или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние
точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра,
границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных
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зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы
распространения многолетней мерзлоты;

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; приводить

примеры рационального и нерационального природопользования;
приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и
своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;
выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей
населения России; приводить примеры адаптации человека к

разнообразным природным
условиям на территории страны; сравнивать показатели воспроизводства и

качества населения России с мировыми показателями и показателями
других стран; различать демографическиепроцессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России,
её отдельных регионов и своего края; проводить классификацию
населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям;
использовать знания о естественном и механическом движении
населения, половозрастной структуре и размещении населения,
трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; применять
понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост
населения", "миграционный прирост населения", "общий прирост
населения", "плотность населения", "основная полоса (зона)
расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "посёлок
городского типа", "половозрастная структура населения", "средняя
прогнозируемая продолжительность жизни", "трудовые ресурсы",
"трудоспособный возраст", "рабочая сила", "безработица", "рынок
труда", "качество населения" для решения учебных и (или)
практикоориентированных 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
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решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; находить,
извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для
решения практико-ориентированных задач; выделять географическую
информацию, которая является противоречивой или может быть
недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или
иной задачи;

применять понятия "экономико-географическое положение", "состав
хозяйства", "отраслевая, функциональная и территориальная структура",
"условия и факторы размещения производства", "отрасль хозяйства",
"межотраслевой комплекс", "сектор экономики", "территория опережающего
развития", "себестоимость и рентабельность производства", "природно-
ресурсный потенциал", "инфраструктурный комплекс", "рекреационное
хозяйство", "инфраструктура", "сфера обслуживания", "агропромышленный
комплекс", "химико-лесной комплекс", "машиностроительный комплекс",
"металлургический комплекс", "ВИЭ", "ТЭК", для решения учебных и (или)
практикоориентированных задач; характеризовать основные особенности
хозяйства России; влияние географического положения России на
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль
России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы
развития отраслей хозяйства и регионов России; различать территории
опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России;
классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню
социальноэкономического 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 (ВИЭ); различать изученные
географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав,
отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и
условия размещения производства, современные формы размещения
производства); различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой
региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как
показатели уровня развития страны и её регионов; различать природно-
ресурсный, человеческий и производственный капитал; различать виды
транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и
пассажирооборот; показывать на карте крупнейшие центры и районы
размещения отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры,
районы развития отраслей сельского хозяйства; использовать знания о
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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;
объяснять географические различия населения и хозяйства территорий
крупных регионов страны; 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-экономического развития России, месте и роли России в мире;
приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать
их местоположение на географической карте; характеризовать место и роль
России в мировом хозяйстве.

2.2.2.10. Математика
Содержание курсов алгебры и геометрии 8–9 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.

Элементы теории множеств и математической логики
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.

Множества и отношения между ними
Множество, характеристическое свойство множества, элемент

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Отношение
принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы
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задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с
использованием кругов Эйлера.

Операции над множествами
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств,

дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с
помощью кругов
Эйлера.

Элементы логики
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство.

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и
контрпример.

Высказывания
Истинность и ложность высказывания.

Содержание курса математики в 8–9 классах
Алгебра

Числа
Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел.

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа
десятичной дробью.

Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных

чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2.
Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество
действительных чисел.

Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка

выражений вместо переменных.
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-рациональные выражения
Степень с целым показателем. Преобразование

дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление.
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Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в
дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей.
Приведениеалгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с
алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление,
возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений,

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя
изпод знака корня, внесение множителя под знак корня.

Уравнения и неравенства
Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с
переменной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область
допустимых значений переменной).

Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром.

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с
параметром.

Квадратное уравнение и его корни
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 его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения,
сводимые к линейным и квадратным.
Квадратные уравнения с параметром. Дробно-

рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение

дробнорациональных уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований,

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств
функций при решении уравнений.

Простейшие иррациональные уравнения вида f (x) = a, f (x) = g (x).
Уравнения вида xn= a. Уравнения в целых числах.
Системы уравнений
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Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя
переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения
с двумя переменными.

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными:

графический метод, метод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область

определения неравенства (область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных
неравенств:

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов.
Запись решения квадратного неравенства.

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом
интервалов.
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.

Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о

метапредметном 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.

Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
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
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заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и
параллельной данной прямой.

Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной
функции, множества значений, промежутков знакопостоянства,
промежутков монотонности.

Обратная пропорциональность

Свойства функции y =
k
x . Гипербола.

Графики функций. Преобразование графика функции y = f (x) для
построения графиков функций вида y = af (kx + b)+ c .

Графики функций y = a+ k, y = x, y = 3 x, y = x.
x+b

Последовательности и прогрессии
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.

Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении
задачи.

Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении
задач.

Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью

графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический,

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других
методах решения задач (геометрические и графические методы).

Статистика и теория вероятностей
Статистика
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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, наибольшее и
наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное
отклонение.

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие
правила. Закономерности в изменчивых величинах.

Случайные события
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. Противоположные
события, объединение и пересечение событий. Правило сложения
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде
дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых
событий. Последовательные независимые испытания. Представление о
независимых событиях в жизни.

Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и

число сочетаний. 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.

Случайные величины
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных

дискретных случайных величин. 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
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о

метапредметном понятии «фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол,

биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг.
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Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия
геометрических фигур.

Многоугольники
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых

многоугольников. Выпуклые и невыпуклыемногоугольники.
Правильные многоугольники.

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия
треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и
признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный,
остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы
треугольника. Неравенство треугольника.

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб,прямоугольник,
квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и
признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.

Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и
описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных
многоугольников.

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде,
параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и
простейших свойствах.

Отношения
Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома

параллельности Евклида. Теорема Фалеса. Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки
перпендикулярности.

Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники.

Признаки подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения

длины. Величина угла. Градусная мера угла.
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Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение
площадей. Единицы измерения площади.

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы
измерения объёмов.

Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление

углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого
угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого
угла. Вычисление элементов треугольников с использованием
тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.
Теорема синусов. Теорема косинусов.

Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.

Расстояние между фигурами.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств

геометрических фигур.
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла,
перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу
между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном

понятии «преобразование». Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.

Комбинации движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками.

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших

геометрических задач.
История математики
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Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные
разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.
Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа
Пифагора

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение
буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о
нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить
геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р.
Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.
Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П.
Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров.

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед.
Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция
угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение.
«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И. Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности
окружающего мира.

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и
Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и
Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.

Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И.
Лобачевский, П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и
навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая
программа и М.В. Келдыш.

2.2.2.11. Информатика
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у

обучающихся формируется информационная и алгоритмическая культура;
умения формализации и структурирования информации, способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных; представления о компьютере как
универсальном устройстве обработки информации; представления об
основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их
свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для
профессиональной деятельности в современном обществе; формируются
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представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются
в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных
устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях;
навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.

Введение
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной
науки.
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные,

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и
информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком.

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных.
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью
дискретных данных.

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных.

Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные
характеристики.

Компьютеры, встроенные в технические устройства и
производственные комплексы. Роботизированные производства,
аддитивные технологии (3Dпринтеры).

Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа,
характерных для различных видов носителей. Носители информации в
живой природе.

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик
компьютеров. Суперкомпьютеры.

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная

последовательность символов данного алфавита. Количество различных
текстов данной длины в данном алфавите.

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки.
Алфавит текстов на русском языке.
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в
другом алфавите; кодовая таблица, декодирование.

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в
двоичном алфавите.

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность
кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16,
32.

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.
д.

Количество информации, содержащееся в сообщении.
Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных
алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с
алфавитом, отличным от двоичного.

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки.
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной
кодовых слов.

Дискретизация
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели

HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной
графикой.

Кодирование звука. Разрядность и частота записи.
Количествоканалов записи.

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и
хранением изображений и звуковых файлов.

Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры

представления чисел в позиционных системах счисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным
основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных
системах счисления.

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до
1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в
двоичную и из двоичной в десятичную.

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод
натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,
шестнадцатеричную и обратно.
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Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в
восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.

Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической
логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах,

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций
объединения, пересечения и дополнения.

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы
ЭйлераВенна. Логические значения высказываний. Логические выражения.
Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или»
(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила
записи логических выражений. Приоритеты логических операций.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических
выражений.

Логические операции следования (импликация) и равносильности
(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики.
Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры
логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая
(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.
Списки, графы, деревья

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент,
следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента.

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные
графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в
ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального
пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина,
последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево.
Генеалогическое дерево.

Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя.
Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление
исполнителем.

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями).
Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для
записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном
алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное
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управлять по заранее составленной программе исполнителями,
выполняющими команды. Программное управление исполнителем.
Программное управление самодвижущимся роботом.

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью
блоксхем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на
формальном алгоритмическом языке.

Системы программирования. Средства создания и выполнения
программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки
программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий
сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и
управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.

Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость
последовательности выполняемых действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная
формы.
Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с

условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения
цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла:
постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке
программирования.

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций
в различных алгоритмических языках.

Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы
переменных:

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные
величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
• нахождение минимального и максимального числа из двух,

трех, четырех данных чисел;
• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
• заполнение числового массива в соответствии с формулой

или путем ввода чисел;



303

• нахождение суммы элементов данной
конечной числовой

последовательности или массива;
• нахождение минимального (максимального) элемента

массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих

алгоритмов в выбранной среде программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями

Робот, Черепашка, Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных
операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в
десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего
общего делителя (алгоритм Евклида).

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к
программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на
выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью
выбранной системы программирования, тестирование.

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки
останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный
вывод).

Знакомство с документированием программ. Составление описание
программы по образцу.

Анализ алгоритмов
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных.
Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке
небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих
обработку большого объема данных.

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном
множестве входных данных; определение возможных входных данных,
приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов
с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между
этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.

Робототехника
Робототехника – наука о разработке и использовании

автоматизированных технических систем. Автономные роботы и
автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь:
получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света,
звука и др.

Примеры роботизированных систем (система управления движением
в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное
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управление отопления дома, автономная система управления
транспортным средством и т.п.).

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства,
датчики. Система команд робота. Конструирование робота.
Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления.
Ручное и программное управление роботами.

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися
роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация
алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота,
отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и
вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом.

Математическое моделирование
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической
модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания
объекта.
Использование компьютеров при работе с математическими моделями.

Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования:
построение математической модели, ее программная реализация, проверка на
простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента,
анализ его результатов, уточнение модели.

Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория).

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование,
копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного
текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип,
полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл
промежуточных данных при математическом моделировании сложных
физических процессов и др.).

Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац,

строка, слово, символ).
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Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и
форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое
форматирование.

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических
объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации
страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений.

Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная
работа. Реферат и аннотация.

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию
аудиовизуальных объектов.

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования
графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка,
поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка
цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с
обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними.
Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.

Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул
при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание
(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.

Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в

готовой базе. Связи между таблицами.
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии
и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые
машины.

Работа в информационном пространстве.
Информационнокоммуникационные технологии

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная
система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и
технике (геномные данные, результаты физических экспериментов,
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Интернетданные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их
обработки и хранения.

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая
служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы,
службы обновления программного обеспечения и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от
них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет.

Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись,
сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и
коллективного размещения новой информации в сети Интернет.
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат,
форум, телеконференция и др.

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации
средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их
использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация
личного информационного пространства.

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере
информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и
ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и
др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети
Интернет и др.).

2.2.2.12. Физика
Физическое образование в основной школе должно обеспечить

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира –
важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление
обучающихся 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
обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования
и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и
закономерностей природных явлений, создание условий для формирования
интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных,
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами
решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у
обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование,
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проводить естественно-научные исследования и эксперименты,
анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных
связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология»,
«География», «Экология», «Основы безопасности и защиты Родины»,
«История», «Литература» и др.

Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование
явлений и объектов природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность
измерений. Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный
метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной
грамотности.

Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического

тела. Относительность механического движения. Система отсчета.
Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь
между 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.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего
закрепленную ось движения. Момент силы. 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.
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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. Атмосферное давление на различных
высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и
газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов
Воздухоплавание.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний.
Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как
механическая волна. Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления
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 природе и 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 теплота
парообразования 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.

Электромагнитные явления
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
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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 поле постоянных 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. Принципы радиосвязи 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.

Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты
Резерфорда.

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о
пропорциональности 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. Экологические проблемы работы
атомных электростанций.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной
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системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной.
Эволюция Вселенной.
Гипотеза Большого взрыва.

Темы лабораторных
работ
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности)

делятся следующие типы:
1. Проведение прямых измерений физических величин
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений

зависимого от них параметра (косвенные измерения).
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных
явлений.

4. Исследование зависимости одной физической величины от
другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения
физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение

лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ
каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.
Проведение прямых измерений физических величин

1. Измерение размеров малых тел.
2. Измерение массы тела на рычажных весах.
3. Измерение объема тела.
4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
5. Определение цены деления измерительного прибора.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от
них параметра (косвенные измерения)

1. Определение плотности вещества твердого тела.
2. Определение выталкивающей силы, действующей на

погруженное в жидкость тело.
3. Измерение влажности воздуха.
4. Определение удельной теплоемкости твёрдого тела.
5. Измерение мощности и работы тока в электрической цепи
6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и

вольтметра.
7. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
8. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне)
по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных
явлений
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1. Изучение явления электромагнитной индукции.
2. Изучение деления ядра атома урана по фотографиям.
3. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
4. Наблюдение явления дисперсии.

Исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика или таблицы.

1.Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
2.Исследование удлинения пружины от силы её растяжения.
3. Исследование зависимости силы трения от веса тела.
4. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
5. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
6. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний
маятника от его длины.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических
величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка
гипотез

1. Выяснение условий равновесия рычага.
2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной
температуры.

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в

ее различных участках.
2. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
3. Получение изображения при помощи линзы.
4. Регулирование силы тока реостатом.

2.2.2.13. Биология
Биологическое образование в основной школе обеспечивает

формирование 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
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание
условий для формирования интеллектуальных, гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют
научными методами решения различных теоретических и практических задач,
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты,
сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование,
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проводить исследования, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология»,
«Основы безопасности и защиты Родины», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.

Живые организмы.
Биология – наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к
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.

Клеточное строение организмов.
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.

Многообразие организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Основные царства живой природы.

Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания.

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде.
Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления
организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни
в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.

Царство Растения.
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.

Органы цветкового растения.
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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.

Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений.

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое
строение стебля.
Микроскопическое строение листа.

Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание,
удаление конечных 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.

Многообразие растений.
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.

Царство Бактерии.
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе,

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.

Царство Грибы.
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.

Царство Животные.
Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы

органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и
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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.

Одноклеточные животные, или Простейшие.
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. Многообразие моллюсков.

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни.

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности

паукообразных, их значение в природе 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 по сокращению численности насекомых-вредителей.
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые –
переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных.
Одомашненные насекомые:
медоносная пчела и тутовый шелкопряд.

Тип Хордовые.
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Общая характеристика 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 современных земноводных 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 и первая
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.
Введение в науки о человеке.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук,
изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого
организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе
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животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности
человека как социального существа. Происхождение современного человека.
Расы.

Общие свойства организма человека.
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).

Нейрогуморальная регуляция функций организма.
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы

регуляции функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. 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.

Опора и движение.
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 и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс.
Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой



317

системы. Профилактика сердечнососудистых 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.

Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины.
Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения.
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.
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс

образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов
мочевыделительной системы и меры их предупреждения.

Размножение и развитие.
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.

Сенсорные системы (анализаторы).
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка.
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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.

Высшая нервная деятельность.
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П.

Павлова, А. А. Ухтомского и 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. Психология и поведение
человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в
развитии психики и поведения человека.

Здоровье человека и его охрана.
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг,
закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние
физических 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 и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей
среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности
собственной жизни.
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.

Общие биологические закономерности.
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.
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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 состава организмов:
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 форма существования 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.
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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.

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
«Живые организмы»:

1. Изучение устройства увеличительных приборов;
2. Знакомство с клетками растений;
3. Знакомство с внешним строением растений;
4. Наблюдение за передвижением животных;
5. Строение семени фасоли;
6. Строение корня проростка;
7. Строение вегетативных и генеративных почек;
8. Внешнее строение корневища, клубня, луковицы;
9. Черенкование комнатных растений;
10. Строение и передвижение инфузории-туфельки;
11. Внешнее строение дождевого червя, его

передвижение,
раздражимость;

12. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков;
13. Внешнее строение насекомого;
14. Внешнее строение и особенности передвижения рыб;
15. Внешнее строение птицы. Строение перьев;
16. Строение скелета птицы;
17. Строение скелета млекопитающих.
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
1. Весенние явления в природе;
2. Весенние явления в жизни экосистемы;
3. Разнообразие птиц и млекопитающих местности

проживания
(экскурсия в природу, зоопарк или музей).

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
«Человек и его здоровье»:

1. Действие каталазы на пероксид водорода;
2. Клетки и ткани под микроскопом;
3. Строение костной ткани. Состав костей;
4. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха;
5. Дыхательные движения;
6. Действие ферментов слюны на крахмал.
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу

«Общебиологические закономерности»:
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1. Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и
животных

клеток;
2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками;
3. Выявление наследственных и ненаследственных признаков

у растений разных видов;
4. Изучение изменчивости у организмов;
5. Приспособленность организмов к среде обитания;
6. Оценка качества окружающей среды.

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические
закономерности»:

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.

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
атомномолекулярное 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 практических и лабораторных работ, описанию
результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил
безопасной работы в химической лаборатории.
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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
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Биология», «География», «История», «Литература»,
«Математика», «Основы безопасности и защиты Родины», «Русский язык»,
«Физика», «Экология».

Первоначальные химические понятия
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
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация
растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.

Основные классы неорганических соединений
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.
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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.

Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов.

Ковалентная химическая связь: неполярная и 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.

Химические реакции
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 диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень
окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в
соединениях. Окислитель.
Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.

Неметаллы IV – VII групп и их соединения
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 химические свойства.
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Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор:
физические и 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.

Металлы и их соединения
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. Щелочные металлы и их соединения.
Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность
оксида и гидроксида алюминия. Железо.
Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и
III).

Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ.

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ,
нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол,
глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота,
стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры,
глюкоза, белки.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.

Типы расчетных задач:
1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в
веществе по его формуле.

3. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам.
4 Расчеты с использованием понятий «количество вещества»,

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».
5. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.
6.Расчет массовой и объемной долей вещества и массе растворителя.
7. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя,

необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной
массовой долей растворенного вещества.

8. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества
вещества по известной массе или количеству вещества одного из
вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции.

9. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта
реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего
определенную долю примесей.
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10. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта
реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного
вещества.

Темы практических работ:
1. Правила техники безопасности при работе в химическом

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и
нагревательными приборами.

2. Признаки химических реакций.
3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли

в растворе.
4. Решение экспериментальных задач.

Лабораторные опыты:
1.Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов.
2.Сранение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с

фильтровальной бумаги
3.Моделирование принципа действий сканирующего микроскопа.
4.Изготовление моделей бинарных соединений.
5.Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической
связи
6. Ознакомление с коллекциями металлов.
7. Ознакомление с коллекциями неметаллов.
8.Ознакомление с коллекциями оксидов.
9. Ознакомление со свойствами аммиака.
10.Качественнаяреакция на углекислый газ.
11.Определение рН растворов кислоты. щелочи и воды.
12.Определение рН растворов лимонного и яблочного соков на срезе
плодов.
13.Ознакомление с коллекциями солей.

14.Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом
кристаллической решетки. Изготовление моделей, кристаллических
решеток.

15.Ознакомление с образцами горной породы.
16.Прокаливание меди в пламени спиртовки или горелки.
17. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра.
19.Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с

кислотами.
20. Взаимодействие кислот с основаниями.
21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
22. Взаимодействие кислот с металлами.
23. Взаимодействие кислот с солями.
24. Взаимодействие щелочей с кислотами.
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25. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.
26. Взаимодействие щелочей с солями.
27. Получение и свойства нерастворимых оснований.
28. Взаимодействие оснóвных оксидов с кислотами.
29. Взаимодействие оснóвных оксидов с водой.
30. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами.
31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой.
32. Взаимодействие солей с кислотами.
33. Взаимодействие солей с щелочами.
34. Взаимодействие солей с солями.
35. Взаимодействие растворов солей с металлами.
36. Реакции ионного обмена.
37. Качественные реакции на ионы в растворе.
38. Получение аммиака и изучение его свойств.
39. Получение углекислого газа и изучение его свойств.
40. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV

– VII групп и их соединений».
41. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их

соединения».

2.2.2.15. Изобразительное искусство
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой
художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных
представлений об исторических традициях и ценностях русской
художественной культуры.

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств
– живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и
декоративноприкладного искусства, театра, фото- и киноискусства.

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на
предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что
искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера,
концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и
нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного
искусства и профессиональнохудожественного, проявляющихся и живущих
по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

В программу включены следующие основные виды
художественнотворческой деятельности:

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
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• изобразительная деятельность (основы художественного
изображения);

• декоративно-прикладная деятельность (основы
народного и

декоративно-прикладного искусства);
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна

и архитектуры);
• художественно-творческая деятельность на основе синтеза

искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими

предметами является художественный образ, созданный средствами разных
видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах
художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на
освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоении практического применения знаний и основано на межпредметных
связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Технология».

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных
видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах
художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на
освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоении практического применения знаний и основано на
межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание»,
«География», «Математика», «Труд (технология)».

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник
самобытной красоты

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-
символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская
изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение
уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа
декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный
художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их
символическое значение. Различие национальных особенностей русского
орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных
игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное,
стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство
Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа,
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роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в
народном искусстве.

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного
искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества.
Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет.
Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы.
Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм
окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и
тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения
перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и
художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А.
Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.

Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции.

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в
портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А.
Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры
человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка
фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы
представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска
человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти).
Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне,
Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н.
Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX
века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения
«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические
картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и
повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой
Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи.
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И.
Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство
иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский).
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Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в
современных предметах декоративно-прикладного искусства.
Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От
плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание
различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы
здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство
художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в
архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле
Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.
Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и
архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового
искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство
флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн
моего сада. История костюма. Композиционно конструктивные принципы
дизайна одежды.

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность,

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси.
Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси.
Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи
(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля.
Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском,
Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века»
(парсуна).
Московское барокко.

Искусство
полиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы
изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное
фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы
макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги,
рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном
искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов,
Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры
стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди).
Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская
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классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский).
Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А.
Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И.
Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К.
Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр
(В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический
музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт -
Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О.
Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века

(модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф.
Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие
художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская
галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж,
Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина). Художественно-творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и
художественная фотография

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное
искусство и художник. Сценография – особый вид художественного
творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века
(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-
творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве
фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные
средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).
Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа
экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж.
Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме
(ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный
фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер,
оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М.
Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков).
Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет,
репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.

2.2.2.16. Музыка
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе

обеспечивает формирование основ музыкальной культуры и грамотности как
части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных
способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию
произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности,
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овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности.

Освоение предмета «Музыка» направлено на:
• приобщение школьников к музыке как эмоциональному,

нравственноэстетическому феномену, осознание через музыку жизненных
явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;

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

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в
различных видах музыкальной деятельности;

• развитие способности к эстетическому освоению мира,
способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и
красоты;

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на
способность эмоционального восприятия музыки как живого образного
искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и
ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный
предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности
в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития,
социализации, самообразования, организации содержательного культурного
досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры.

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство»,
«История», «География», «Математика» и др.

Программа содержит перечень музыкальных произведений,
используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по
выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный
и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным
творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.

Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие

интонационнообразных построений. Средства музыкальной выразительности
в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие
вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной,
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симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки
(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл,
сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов.
Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические,
романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие
связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в
музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с
изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном
искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.
Символика скульптуры, архитектуры, музыки.

Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры
русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы
художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).
Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной
культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки
эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование
русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение
композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в
русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов
(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И.
Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении
профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских
композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты
русской классической музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко
(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся
музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт,
Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р.
Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX
века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната,
симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).
Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX
века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка,
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опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В.
Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных
композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.
Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ
века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные
композиторыпесенники ХХ столетия. Обобщенное представление о
современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская
песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-
опера, рок-н-ролл.). Мюзикл.
Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения
музыки.

Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом:

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической
музыки).Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах,
А.В. Свешников;
Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л.
Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М.
Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.)
классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры
музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная
музыка считаться классической? Классическая музыка в современных
обработках.

Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора.
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения
картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада.
Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Перечень музыкальных произведений для использования в
обеспечении образовательных результатов по выбору
образовательной

организации для использования в обеспечении образовательных
результатов

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».
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2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-

Йорк» (обр.
Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина).

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».
5. Э. Артемьев. «Мозаика».
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-

но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга
соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга
ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор
(«12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор
«Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор
«Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита
№ 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для
скрипки соло.

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время

старости».
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони

«Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена
драки).

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части).
Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ
часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по
поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с
орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт»
(Увертюра.Песня Клерхен).
Шотландская песня «Верный Джонни».

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I
д., Сегедилья, Сцена гадания).

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1).
Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая
интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10).
Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.).
Симфония № 2

«Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога
«Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с
хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу».

15. Ж. Брель. Вальс.



335

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного

квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и

виолончелей).
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный

сарафан» (сл. Г. Цыганова).
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина

(симфониядейство для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе»
(№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8),
«Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена
года» («Весна», «Осень»).

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV
часть.

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя»
(№ 44) из оратории «Мессия».

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д.,
Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из
II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах.
«Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор
«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка
из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д.,
хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и
Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»).
«Вальсфантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина).
«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н.
Кукольника).

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев»,

Мелодия, Хор фурий).
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг,

«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется

ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита»

(«Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-
уок»).

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-

Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и
семи кавалеров).
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32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по
выбору учителя).

33. Знаменный распев.
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог

Кола).
Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи
Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).
37. Д. Каччини. «AveMaria».
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для

арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край
тополиный» (сл. И. Векшегоновой).

39. В. Лаурушас. «В путь».
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).
43. Ф. Лэй. «История любви».
44. Мадригалы эпохи Возрождения.
45. Р. де Лиль. «Марсельеза».
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть,

Адажио).
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
48. Д. Мийо. «Бразилейра».
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское

плавание, Галоп).
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для

фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная
серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.).
Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из
оперы «Волшебная флейта».
Мотет «Ave, verumcorpus».

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня
Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина»
(Вступление, Пляска персидок).

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и

стран мира по выбору образовательной организации.
54. Негритянский спиричуэл.
55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра

«Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения
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певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими
изображениями») (фрагменты по выбору учителя).

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс).

Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч.
Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей,
Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище).
Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).

59. М. Равель. «Болеро».
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть).

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние
воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли).
Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор,
соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору
учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы,
хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления
лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня
Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера
«Снегурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария
Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.),
Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе
Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»).
Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины»
(ст. М. Лермонтова).

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема»

(«Грустный вальс»).
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима,

аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к
повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень»,
«Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А.
Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми
бемоль минор).

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы
гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе,
Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия,

другие фрагменты по выбору учителя).
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70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты
по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по
выбору учителя).

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями,
Колыбельная).Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к
драме М. Лермонтова
«Маскарад» (Галоп, Вальс)

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра.

Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта.
Гимн любви).

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин».
Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал).
Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита
№ 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке»,
«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице
Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова).
«Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор.

Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море».
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для

скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному
спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель
(№ 4),Чиновники (№
5).

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез
минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48.
Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля
мажор).

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная
увертюра».

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая
мышь».

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл
на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст.
И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба,
перевод Н.
Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки
Варвары).
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83. Д. Эллингтон. «Караван».
84. А. Эшпай. «Венгерские напевы».

2.2.2.17. Труд (технология)
Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)"

(предметная область "Технология") (далее соответственно - программа по
предмету "Труд (технология)") включает пояснительную записку,
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.

Пояснительная записка.
Программа по учебному предмету "Труд (технология)" интегрирует

знания по разным учебным предметам и является одним из базовых для
формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-
технологического, проектного, креативного и критического мышления на
основе практикоориентированного обучения и системно-деятельностного
подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к
труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных
и духовных ценностей.

Программа по учебному предмету "Труд (технология)" знакомит
обучающихся с различными технологиями, в том числе материальными,
информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В
рамках освоения программы по предмету "Труд (технология)" происходит
приобретение базовых навыков работы с современным технологичным
оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром
профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой
деятельности.

Программа по учебному предмету "Труд (технология)" раскрывает
содержание, адекватно отражающее смену жизненных реалий и
формирование пространства профессиональной ориентации и
самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение,
промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии
цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные
технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического
управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики,
строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых
продуктов.

Программа по учебному предмету "Труд (технология)" конкретизирует
содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты.

Стратегическим документом, определяющими направление
модернизации содержания и методов обучения, является ФГОС ООО.

Основной целью освоения содержания программы по учебному
предмету "Труд (технология)" является формирование технологической
грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления.
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Задачами учебного предмета "Труд (технология)" являются: подготовка
личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на
мотивационном уровне - формирование потребности и уважительного
отношения к труду, социально ориентированной деятельности; овладение
знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной
области "Технология"; овладение трудовыми умениями и необходимыми
технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и
информации в соответствии с поставленными целями, исходя из
экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также
критериев личной и общественной безопасности; формирование у
обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности,
готовности к предложению и осуществлению новых технологических
решений;

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой
деятельности цифровых инструментов и программных сервисов,
когнитивных инструментов и технологий; развитие умений оценивать свои
профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей
профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих
профессиональных предпочтений.

Технологическое образование обучающихся носит интегративный
характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом,
создает возможность применения научно-теоретических знаний в
преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в
реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности,
воспитания культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда,
эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее
проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости,
развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды
труда и сферы профессиональной деятельности.

Основной методический принцип программы по учебному предмету
"Труд (технология)": освоение сущности и структуры технологии неразрывно
связано с освоением процесса познания - построения и анализа
разнообразных моделей.

Программа по предмету "Труд (технология)" построена по модульному
принципу.

Модульная программа по учебному предмету "Труд (технология)"
состоит из логически завершенных блоков (модулей) учебного материала,
позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, и
предусматривает разные образовательные траектории ее реализации.

Модульная программа по учебному предмету "Труд (технология)"
включает обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в
рамках, отведенных на учебный предмет часов.
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В модульную программу по учебному предмету "Труд (технология)"
могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросу
участников образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными
и региональными особенностями, углубленным изучением отдельных тем
инвариантных модулей.

Инвариантные модули программы по учебному предмету "Труд
(технология)":

Модуль "Производство и технологии".
Модуль "Производство и технологии" является общим по отношению к

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле
в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других
инвариантных и вариативных модулей.

Особенностью современной техносферы является распространение
технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий
становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные,
информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в
знание в условиях появления феномена "больших данных" является одной из
значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего
курса технологии на уровне основного общего образования. Содержание
модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с
технологическими процессами, техническими системами, материалами,
производством и профессиональной деятельностью.

Модуль "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов".
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение
материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с
инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места,
правила безопасного использования инструментов и приспособлений,
экологические последствия использования материалов и применения
технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные
с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и
технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта,
результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися.
Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению
технологии обработки материалов.

Модуль "Компьютерная графика. Черчение".
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами

и областями применения графической информации, с различными типами
графических изображений и их элементами, учатся применять чертежные
инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с
соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными
графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их



342

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской
документации и графических моделей, овладевают навыками чтения,
выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и
автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и
технических рисунков деталей, осуществления расчетов по чертежам.

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и
освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на
решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства.

Содержание модуля "Компьютерная графика. Черчение" может быть
представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других
модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные
результаты за год обучения.

Модуль "Робототехника".
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных

и информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в
том, что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной
составляющей (действиями, операциями и этапами).

Модуль "Робототехника" позволяет в процессе конструирования,
создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и
технических устройствах, электронике, программировании,
фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также
дополнительного образования и самообразования.

Модуль "3D-моделирование, прототипирование, макетирование".
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии
идет неразрывно с освоением методологии познания, основой которого
является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания
носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить
составляющие ее элементы и открывает возможность использовать
технологический подход при построении моделей, необходимых для
познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и
умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов
(предметов), освоения и создания технологий.

Вариативные модули программы по учебному предмету "Труд
(технология)".

Модуль "Автоматизированные системы".
Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических

процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов
управления автоматизированными системами и их практической реализации
на примере простых технических систем. В результате освоения модуля
обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект,
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имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы
управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее).

Модули "Животноводство" и "Растениеводство".
Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными

технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные
объекты, имеющие свои биологические циклы.

В программе по учебному предмету "Труд (технология)" осуществляется
реализация межпредметных связей:

с алгеброй и геометрией при изучении модулей "Компьютерная
графика. Черчение", "3D-моделирование, прототипирование, макетирование",
"Технологии обработки материалов и пищевых продуктов"; с химией при
освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности
в инвариантных модулях; с биологией при изучении современных
биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении вариативных
модулей "Растениеводство" и
"Животноводство";

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модулей
"Робототехника", "3D-моделирование, прототипирование, макетирование",
"Технологии обработки материалов и пищевых продуктов"; с информатикой
и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в
инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора,
хранения, преобразования и передачи информации, протекающих в
технических системах, использовании программных сервисов; с историей и
искусством при освоении элементов промышленной эстетики,
народных ремесел в инвариантном модуле "Производство и технологии";

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле
"Производство и технологии".

Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии),
272 часа: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа
в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в
неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется
выделить за счет внеурочной деятельности в 8 классе - 34 часа (1 час в
неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).

Содержание обучения.
Инвариантные модули.
Модуль "Производство и технологии".
8 класс.
Общие принципы управления. Управление и

организация. Управление современным производством.
Производство и его виды.Инновации и инновационные

процессы на предприятиях. Управление инновациями.
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.
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Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор
профессии в зависимости от интересов и способностей человека.
Профессиональное самоопределение.

9 класс.
Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.
Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые

составляющие внутренней среды.
Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта:

анализ выбранного направления экономической деятельности, создание
логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. Эффективность
предпринимательской деятельности.

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды.
Новые рынки для продуктов.

Мир профессий. Выбор профессии.
Модуль "Компьютерная графика. Черчение".
8 класс.
Применение программного обеспечения для создания проектной

документации: моделей объектов и их чертежей.
Создание документов, виды документов. Основная надпись.
Геометрические примитивы.
Создание, редактирование и трансформация графических объектов.
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.
Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели.
План создания 3D-модели.
Дерево модели. Формообразование детали. Способы

редактирования операции формообразования и эскиза.
Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их

востребованность на рынке труда.
9 класс.
Система автоматизации проектно-конструкторских работ (далее -

САПР). Чертежи с использованием САПР для подготовки проекта изделия.
Оформление конструкторской документации, в том числе, с

использованием САПР.
Объем документации: пояснительная записка, спецификация.

Графические документы: технический рисунок объекта, чертеж общего вида,
чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание
презентации.

Мир профессий. Профессии,связанные с изучаемыми
технологиями, черчением, проектированием с использованием САПР, их
востребованность на рынке труда.

Модуль "3D-моделирование, прототипирование, макетирование".
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8 класс.
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида.
Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве.

Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение
геометрических тел.

Понятие "прототипирование". Создание цифровой объемной модели.
Инструменты для создания цифровой объемной модели.
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.
9 класс.
Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.
Понятие "аддитивные технологии".
Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-
принтеры.
Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати.
Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования

3Dпринтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере.
Подготовка к печати. Печать 3D-модели.
Профессии, связанные с 3D-печатью.
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.
Модуль "Робототехника".
8 класс.
История развития беспилотного авиастроения, применение

беспилотных летательных аппаратов.
Классификация беспилотных летательных аппаратов.
Конструкция беспилотных летательных аппаратов.
Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.
Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета.
Органы управления. Управление беспилотными летательными
аппаратами.
Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета

беспилотных летательных аппаратов.
Мир профессий. Профессии в области робототехники.
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на
выбор).
9 класс.
Робототехнические и автоматизированные системы.
Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей.
Потребительский интернет вещей.
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Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и
роботизированными системами. Технология машинного зрения.
Нейротехнологии и нейроинтерфейсы.

Конструирование и моделирование автоматизированных и
роботизированных систем.

Управление групповым взаимодействиемроботов (наземные
роботы, беспилотные летательные аппараты).

Управление роботами с использованием телеметрических систем.
Мир профессий. Профессии в области робототехники.
Индивидуальный проект по робототехнике.

Вариативные модули.
Модуль "Автоматизированные системы".
8 - 9 классы.
Введение в автоматизированные системы.
Определение автоматизации, общие принципы управления

технологическим процессом. Автоматизированные системы, используемые
на промышленных предприятиях региона.

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи,
ошибка регулирования, корректирующие устройства.

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.
Элементная база автоматизированных систем.
Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические
устройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и
сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и
кабели.
Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы.

Управление техническими системами.
Технические средства и системы управления. Программируемое

логическое реле в управлении и автоматизации процессов. Графический язык
программирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и
программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма
пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях.

Модуль "Животноводство".
8 класс.
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.
Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение,

оборудование, уход.
Разведение животных. Породы животных, их создание.
Лечение животных. Понятие о ветеринарии.
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Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.
Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические

проблемы.
Производство животноводческих продуктов.
Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат

животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных.
Использование и хранение животноводческой продукции.

Использование цифровых технологий в животноводстве.
Цифровая ферма:
автоматическое кормление
животных; автоматическая дойка;
уборка помещения и другое.
Цифровая "умная" ферма - перспективное направление роботизации в

животноводстве.
Профессии, связанные с деятельностью животновода.
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор

животноводческих ферм и другие профессии. Использование
информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности.

Модуль "Растениеводство".
8 класс.
Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации.

Земля как величайшая ценность человечества. История земледелия.
Почвы, виды почв. Плодородие почв.
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные.

Сельскохозяйственная техника.
Культурные растения и их классификация.
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.
Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих

растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил
безопасности.

Сохранение природной среды.
Сельскохозяйственное производство.
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность,

природноклиматические условия, слабая прогнозируемость показателей.
Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение
сельскохозяйственной техники.

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:
анализаторы почвы с использованием спутниковой системы навигации;
автоматизация тепличного хозяйства;
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применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; внесение
удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков;
определение критических точек полей с помощью спутниковых
снимков; использование беспилотных летательных аппаратов и
другое.
Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные

аспекты.
Сельскохозяйственные профессии.
Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер,

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие
профессии. Особенности профессиональной деятельности в сельском
хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной
деятельности.

Планируемые результаты освоения программы по предмету "Труд
(технология)" на уровне основного общего образования.

Изучение содержания программы по учебному предмету "Труд
(технология)" на уровне основного общего образования направлено на
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения содержания учебного предмета.

В результате изучения программы по учебному предмету "Труд
(технология)" на уровне основного общего образования у обучающегося
будут сформированы следующие личностные результаты в части:

1) патриотического воспитания:
проявление интереса к истории и современному состоянию российской

науки и технологии;
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и
ученых;
2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:
готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых

и этических проблем, связанных с современными технологиями, в
особенности технологиями четвертой промышленной революции; осознание
важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с
реализацией технологий; освоение социальных норм и правил поведения,
роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые
и социальные сообщества;

3) эстетического воспитания: восприятие эстетических качеств
предметов труда; умение создавать эстетически значимые изделия из
различных материалов; понимание ценности отечественного и мирового
искусства, народных традиций и народного творчества в декоративно-
прикладном искусстве; осознание роли художественной культуры как
средства коммуникации и самовыражения в современном обществе;

4) ценности научного познания и практической деятельности:
осознание ценности науки как фундамента технологий;
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развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на
практике достижений науки;

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности безопасного образа жизни в современном

технологическом мире, важности правил безопасной работы с
инструментами; умение распознавать информационные угрозы и
осуществлять защиту личности от этих угроз;
6) трудового воспитания: уважение к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей); ориентация на трудовую деятельность,
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном,
нравственно достойном труде в российском обществе; готовность к
активному участию в решении возникающих практических трудовых
дел, задач технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность; умение ориентироваться в мире современных профессий;
умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с
учетом

личных и общественных интересов, потребностей; ориентация на достижение
выдающихся результатов в профессиональной деятельности;
7) экологического воспитания:
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;
осознание пределов преобразовательной деятельности человека.

В результате изучения программы по учебному предмету "Труд
(технология)" на уровне основного общего образования у обучающегося
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия.

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

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и
рукотворных объектов; устанавливать существенный признак классификации,

основание для обобщения и сравнения; выявлять закономерности и
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,
относящихся к внешнему миру; выявлять причинно-следственные
связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов,
происходящих в техносфере; самостоятельно выбирать способ решения
поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы,
инструменты и технологии.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые проектные

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
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выявлять проблемы, связанные с ними цели и задачи деятельности;
осуществлять планирование проектной деятельности;
разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в

форме "продукта"; осуществлять самооценку процесса и результата
проектной деятельности, взаимооценку.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые

исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формировать запросы к информационной системе с целью получения
необходимой информации; оценивать полноту, достоверность и
актуальность полученной информации; опытным путем изучать
свойства различных материалов;
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять
арифметические действия с приближенными величинами; строить и
оценивать модели объектов, явлений и процессов;

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач; уметь оценивать
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения; прогнозировать поведение технической системы, в том
числе с учетом синергетических эффектов.
У обучающегося будут сформированы умения работать с

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
выбирать форму представления информации в зависимости от
поставленной

задачи;
понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть

начальными навыками работы с "большими данными"; владеть технологией
трансформации данных в информацию, информации в знания.

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как
часть регулятивных универсальных 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 процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
делать выбор и брать ответственность за решение.

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля
(рефлексии) как часть регулятивных универсальных учебных действий:
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давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов

преобразовательной деятельности; вносить необходимые коррективы в
деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта;
оценивать соответствие результата цели и условиям и при
необходимости корректировать цель и процесс ее достижения.
У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и

других людей как часть регулятивных универсальных учебных действий:
признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации
проекта, такое же право другого человека на подобные ошибки.

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления
учебного проекта; в рамках публичного представления результатов
проектной деятельности; в ходе совместного решения задачи с
использованием облачных сервисов; в ходе общения с представителями
других культур, в частности, в социальных сетях.

У обучающегося будут сформированы умения совместной
деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации

учебного проекта; понимать необходимость выработки знаково-
символических средств как необходимого условия успешной проектной
деятельности; уметь адекватно интерпретировать высказывания
собеседника – участника совместной деятельности; владеть навыками
отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;
уметь распознавать некорректную аргументацию.
Предметные результаты освоения программы по труду (технологии)

на уровне основного общего образования.
Для всех модулей обязательные предметные результаты:
организовывать рабочее место в соответствии с изучаемым
предметом;
соблюдать правила безопасного использования ручных и

электрифицированных инструментов и оборудования; грамотно и осознанно
выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой
технологией.
Предметные результаты освоения содержания модуля

"Производство и технологии".
К концу обучения в 8 классе:
называть основные принципы управления производственным и

технологическим процессами; анализировать возможности и сферу
применения современных технологий; характеризовать направления
развития и особенности перспективных
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технологий; предлагать предпринимательские идеи, обосновывать
их решение; определять проблему, анализировать
потребности в продукте;
владеть методами учебной, исследовательской и проектной

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий; характеризовать мир
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованность на рынке

труда.
К концу обучения в 9 классе:

характеризовать культуру предпринимательства, виды
предпринимательской деятельности; создавать

модели экономической деятельности;
разрабатывать бизнес-проект;
оценивать эффективность предпринимательской деятельности;

планировать свое профессиональное образование и
профессиональную карьеру.

Предметные результаты освоения содержания модуля
"Компьютерная графика. Черчение".

К концу обучения в 8 классе:
использовать программное обеспечение для создания
проектной документации; создавать различные виды документов;
владеть способами создания, редактирования и трансформации
графических

объектов;
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием

чертежных инструментов и приспособлений и (или) с
использованием программного обеспечения; создавать и редактировать
сложные 3D-модели и сборочные чертежи; характеризовать мир
профессий, связанных с черчением, компьютерной
графикой, их востребованность на рынке труда.

К концу обучения в 9 классе:
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием
чертежных инструментов и приспособлений и (или) в САПР; создавать
3D-модели в САПР;
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с
использованием

САПР; характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их

востребованность на рынке труда.
Предметные результаты освоения содержания модуля

"3Dмоделирование, прототипирование, макетирование".
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К концу обучения в 8 классе: разрабатывать оригинальные
конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их испытание, анализ,
способы модернизации в зависимости от результатов испытания; создавать
3D-модели, используя программное обеспечение; устанавливать
адекватность модели объекту и целям моделирования; проводить анализ и
модернизацию компьютерной модели; изготавливать прототипы с
использованием технологического
оборудования (3D-принтер, лазерный гравер и другие);

модернизировать прототип в соответствии с поставленной
задачей; презентовать изделие;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми

технологиями 3D-моделирования, их востребованность на рынке труда.
К концу обучения в 9 классе:
использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования для

создания моделей сложных объектов; изготавливать прототипы с
использованием технологического

оборудования (3D-принтер, лазерный гравер и другие); называть и
выполнять этапы аддитивного производства;
модернизировать прототип в соответствии с поставленной
задачей; называть области применения 3D-моделирования;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми

технологиями 3D-моделирования, их востребованность на рынке труда.
Предметные результаты освоения содержания модуля
"Робототехника".
К концу обучения в 8 классе:
приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения,
применения беспилотных летательных аппаратов; характеризовать
конструкцию беспилотных летательных аппаратов;

описывать сферы их применения; выполнять сборку беспилотного
летательного аппарата; выполнять пилотирование беспилотных
летательных аппаратов; соблюдать правила безопасного пилотирования
беспилотных летательных аппаратов;
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их

востребованность на рынке
труда.

К концу обучения в 9 классе:
характеризовать автоматизированные и роботизированные системы;
характеризовать современные технологии в управлении

автоматизированными и роботизированными системами (искусственный
интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и другие),
называть области их применения; характеризовать принципы работы
системы интернет вещей;
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сферы применения системы интернет вещей в промышленности и быту;
анализировать перспективы развития беспилотной робототехники;
конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические
системы с использованием материальных конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью; составлять алгоритмы и программы по
управлению робототехническими системами; использовать языки
программирования для управления роботами; осуществлять управление
групповым взаимодействием роботов; соблюдать правила безопасного
пилотирования беспилотных летательных
аппаратов; самостоятельно осуществлять

робототехнические проекты; характеризовать мир
профессий, связанных с робототехникой, их
востребованность на рынке труда.
Предметные результаты освоения содержания вариативного

модуля "Автоматизированные системы". К концу обучения в 8 - 9
классах:

знать признаки автоматизированных систем, их виды;
знать принципы управления технологическими
процессами;
характеризовать управляющие и управляемые системы, функции
обратной

связи; осуществлять управление учебными техническими
системами; конструировать автоматизированные системы;
знать основные электрические устройства и их функции для создания

автоматизированных систем; объяснять принцип
сборки электрических схем;
выполнять сборку электрических схем с использованием электрических

устройств и систем; определять результат работы электрической схемы при
использовании

различных элементов; осуществлять программирование автоматизированных
систем на основе

использования программированных логических реле; разрабатывать
проекты автоматизированных систем, направленных на

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в
быту; характеризовать мир профессий, связанных с
автоматизированными

системами, их востребованность на региональном рынке труда.
Предметные результаты освоения содержания модуля

"Животноводство".
К концу обучения в 8 класса:
характеризовать основные направления животноводства;
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных



355

животных своего региона; описывать полный технологический цикл
получения продукции животноводства своего региона; знать виды
сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;
оценивать условия содержания животных в различных условиях;
владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или раненным
животным; характеризовать способы переработки и
хранения продукции

животноводства; характеризовать пути цифровизации животноводческого
производства; объяснять особенности сельскохозяйственного
производства своего региона; характеризовать мир профессий,
связанных с животноводством, их востребованность на
региональном рынке труда.
Предметные результаты освоения содержания модуля

"Растениеводство".
К концу обучения в 8 класса:
характеризовать основные направления растениеводства;
описывать полный технологический цикл получения наиболее

распространенной растениеводческой продукции своего региона;
характеризовать виды и свойства почв данного региона; знать
ручные и механизированные инструменты обработки почвы;
классифицировать культурные растения по различным
основаниям; знать полезные дикорастущие растения и их
свойства; знать опасные для человека дикорастущие растения;
знать полезные для человека грибы; знать опасные для
человека грибы;
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных
дикорастущих

растений и их плодов; владеть методами сбора, переработки и хранения
полезных для человека рибов; характеризоватьосновные направления
цифровизации и роботизации в растениеводстве;
получить опыт использования цифровых устройств и программных

сервисов в технологии растениеводства; характеризовать мир профессий,
связанных с растениеводством, их востребованность на региональном рынке
труда.

2.2.2.18. Физическая культура
Физическое воспитание в основной школе обеспечивает физическое,

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового
образа жизни.

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на
развитие двигательной активности обучающихся, достижение
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положительной динамики в развитии основных физических качеств,
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 о физическом
совершенствовании человека, 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 обучающихся ключевых компетенций, в
процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из
других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика»,
«География», «Основы безопасности и защиты Родины», Иностранный язык»,
«Музыка» и др.

Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
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.

Современное представление о физической культуре (основные
понятия)
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».

Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения.

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь
при травмах во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической

культурой
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной
направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных
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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.

Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий.

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения
технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью
простейших функциональных проб).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
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-оздоровительная деятельность.
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). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (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. Плавание. Вхождение в воду и
передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде,
всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы,
спуски, повороты, торможения.

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
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.
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Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения,
ориентированные на развитие специальных физических качеств,
определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).

2.2.2.19. Основы безопасности и защиты Родины

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и
защиты Родины" (предметная область "Основы безопасности и защиты
Родины") (далее соответственно - программа ОБЗР), ОБЗР включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по ОБЗР.
Пояснительная записка.
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 факторов опасности от опасной
ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с
окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися
знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности
жизнедеятельности и защиты Родины.
Программа ОБЗР обеспечивает:
ясное понимание обучающимися современных проблем

безопасности и формирование у подрастающего поколения
базового уровня культуры безопасного поведения;
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий,

обеспечивающих преемственность изучения основкомплексной
безопасности личности на следующем уровне образования;
возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков,

необходимых для последующей жизни;
выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих

потребностям современности;
реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и
навыков.
В программе ОБЗР содержаниеучебного предмета ОБЗР структурно

представлено одиннадцатью модулями (тематическими линиями),
обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне
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основного общего образования и преемственность учебного процесса на
уровне среднего общего образования:
модуль N 1 "Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,

государства";
модуль N 2 "Военная подготовка. Основы военных знаний";
модуль N 3 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном

обществе";
модуль N 4 "Безопасность в быту";
модуль N 5 "Безопасность на транспорте";
модуль N 6 "Безопасность в общественных
местах";
модуль N 7 "Безопасность в природной среде";
модуль N 8 "Основы медицинских знаний. Оказание первой
помощи"; модуль N 9 "Безопасность в социуме";
модуль N 10 "Безопасность в информационном пространстве";
модуль N 11 "Основы противодействия экстремизму и
терроризму".
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета

ОБЗР на уровне основного общего образования программа ОБЗР
предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы
изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной
жизнедеятельности: "предвидеть опасность по возможности ее избегать при
необходимости действовать".
Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений

рисков и опасностей:
помещения и бытовые условия;
улица и общественные места;
природные условия;
коммуникационные связи и
каналы; физическое и
психическое здоровье;
социальное взаимодействие и
другие.
Программой ОБЗР предусматривается использование

практикоориентированных интерактивных форм организации учебных
занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных
моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на
учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные
образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и
практические действия обучающихся.
В условиях современного исторического процесса с появлением новых

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и
угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные
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медикобиологические, экологические, информационные факторы и другие
условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их
значение не только для самого человека, но также для общества и
государства. При этом центральной проблемой безопасности
жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека.
В современных условиях колоссальное значение приобретает качественное

образование подрастающего поколения россиян, направленное на
формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного
типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для
обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность
совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса
по предмету ОБЗР определяется следующими системообразующими
документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 2 июля 2021 г. N 400, Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 5 декабря 2016 г. N 646, Национальные цели развития
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474,
государственная программа Российской Федерации "Развитие образования",
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 г. N 1642.
ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и
реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и
закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование
компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным
изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета
ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он должен
обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем
безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную
систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а
также актуализировать для обучающихся построение модели
индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни,
сформировать у них базовый уровень культуры безопасности
жизнедеятельности.
ОБЗР входит в предметную область "Основы безопасности и защиты

Родины", является обязательным для изучения на уровне основного общего
образования.
Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к

защите Отечества и базового уровня культуры безопасности
жизнедеятельности, что способствует освоению учащимися знаний и умений,
позволяющих подготовиться к военной службе, и выработке у обучающихся
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умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать
конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера,
грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует
закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья
человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-
нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для
эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации
обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде,
способствует проведению мероприятий профилактического характера в
сфере безопасности.
Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является

формирование у обучающихся готовности к выполнению обязанности по
защите Отечества и базового уровня культуры безопасности
жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности,
общества и государства, что предполагает:
способность построения модели индивидуального безопасного поведения

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни,
причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных
опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять
необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения
при их проявлении;
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности
личности, общества и государства;
знание и понимание роли государства и общества в решении задач

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.
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).
Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЗР в 8 - 9 классах,

составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного
плана основного общего образования.
Организация вправе самостоятельно определять последовательность

тематических линий учебного предмета ОБЗР и количество часов для их
освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и
конкретизировано с учетом региональных особенностей.
Содержание обучения:
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Модуль N 1 "Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,
государства":
фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы

российского общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции
Российской Федерации; стратегия национальной безопасности,
национальные интересы и угрозы национальной безопасности;
чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального

характера; информирование и оповещение населения о чрезвычайных
ситуациях, система ОКСИОН;
история развития гражданской обороны; сигнал "Внимание всем!",
порядок действий населения при его получении; средства индивидуальной
и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим
противогазом;
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок
действий

населения при объявлении эвакуации; современная армия, воинская
обязанность и военная служба, добровольная и обязательная подготовка к
службе в армии.
Модуль N 2 "Военная подготовка. Основы военных знаний": история
возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации;
этапы становления современных Вооруженных Сил Российской
Федерации; основные направления подготовки к военной службе;
организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;
функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской
Федерации; особенности видов и родов войск Вооруженных Сил
Российской Федерации; воинские символы современных Вооруженных
Сил Российской Федерации;
виды, назначение и тактико-технические характеристики основных

образцов вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных
Сил Российской Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных
войск и артиллерии, противовоздушной обороны);
организационно-штатная структура и боевые возможности отделения,
задачи

отделения в различных видах боя;
состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных
средств

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего;
вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-

технические характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат
Калашникова АК74, 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
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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 подчиненные;
старшие и младшие;
приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения;
воинские звания и военная форма одежды;
воинская дисциплина, ее сущность и значение;
обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской

дисциплины;
способы достижения воинской дисциплины;
положения Строевого устава;
обязанности военнослужащих перед построением и в строю;
строевые приемы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение

команд "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться",
"Отставить", "Головные уборы (головной убор) - снять (надеть)", повороты
на месте.
Модуль N 3 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном

обществе": безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение
для человека; смысл понятий "опасность", "безопасность", "риск", "культура
безопасности жизнедеятельности";
источники и факторы опасности, их классификация;
общие принципы безопасного поведения;
понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и
чрезвычайной ситуации; механизм перерастания повседневной ситуации в
чрезвычайную ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Модуль N 4 "Безопасность в быту": основные источники
опасности в быту и их классификация; защита прав потребителя,
сроки годности и состав продуктов питания; бытовые отравления
и причины их возникновения; признаки отравления, приемы и
правила оказания первой помощи; правила комплектования и
хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приемы и правила
оказания

первой помощи;
правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и
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правила оказания первой помощи; правила поведения в подъезде и
лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и факторы его
развития;
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия,

приемы и правила оказания первой помощи;
первичные средства пожаротушения;
правила вызова экстренныхслужб и порядок

взаимодействия с ними, ответственность за ложные сообщения;
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной

безопасности;
ситуации криминогенного характера,
правила поведения с малознакомыми
людьми;
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом,
правила

поведения при попытке проникновения в дом посторонних;
классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах

жизнеобеспечения; правила предупреждения возможных аварий на
коммунальных системах,
порядок действий при авариях на коммунальных системах.
Модуль N 5 "Безопасность на транспорте":
правила дорожного движения и их значение;
условия обеспечения безопасности участников дорожного
движения; правила дорожного движения и дорожные знаки для
пешеходов;
"дорожные ловушки" и правила их предупреждения; световозвращающие

элементы и правила их применения;
правила дорожного движения для пассажиров;
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень

безопасности и правила его применения;
порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при

опасных и чрезвычайных ситуациях;
правила поведения пассажира мотоцикла;
правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных
средств

индивидуальной мобильности;
дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
правила подготовки велосипеда к пользованию;
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных
происшествий; порядок действий очевидца дорожно-транспортного
происшествия;
порядок действий при пожаре на транспорте;
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особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного,
водного, воздушного);
обязанности и порядок действий пассажиров при различных
происшествиях на

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим
актом; приемы и правила оказания первой помощи при различных травмах в
результате чрезвычайных ситуаций на транспорте.
Модуль N 6 "Безопасность в общественных местах":
общественные места и их характеристики, потенциальные источники
опасности
в общественных местах;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним;
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания
людей;
порядок действий при попадании в толпу и давку;
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;
опасности криминогенного и антиобщественного характера в
общественных местах, порядок действий при их возникновении;
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных)

вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при
захвате и освобождении заложников;
порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.
Модуль N 7 "Безопасность в природной среде":
природные чрезвычайные ситуации и их
классификация;
опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и

паукообразные, ядовитые грибы и растения;
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к

длительному автономному существованию;
порядок действий при автономном пребывании в природной среде;
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;
правила безопасного поведения в горах;
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий,

необходимый для снижения риска попадания в лавину;
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий,
необходимых

для снижения риска попадания под камнепад;
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в

зону селя;
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оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале
оползня; общие правила безопасного поведения на водоемах, правила
купания на оборудованных и необорудованных пляжах;
порядок действий при обнаружении тонущего человека;
правила поведения при нахождении на плавсредствах;
правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при

обнаружении человека в полынье;
наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при
наводнении; цунами, их характеристики и опасности, порядок действий
при нахождении в

зоне цунами;
ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при

ураганах, бурях и смерчах;
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в

грозу;
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности,

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал,
при нахождении в зоне извержения вулкана;
смысл понятий "экология" и "экологическая культура", значение экологии
для

устойчивого развития общества; правила безопасного поведения при
неблагоприятной экологической обстановке (загрязнении атмосферы).
Модуль N 8 "Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи":
смысл понятий "здоровье" и "здоровый образ жизни", их содержание и

значение для человека;
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;
понятие "инфекционные заболевания", причины их возникновения;
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их
профилактики

и защиты от них;
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций

биологосоциального происхождения (эпидемия, пандемия);
мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-
социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, панзоотия,
эпифитотия, панфитотия);
понятие "неинфекционные заболевания" и их классификация, факторы
риска

неинфекционных заболеваний; меры профилактики
неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и ее задачи;
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понятия "психическое здоровье" и "психологическое благополучие";
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы
саморегуляции эмоциональных состояний;
понятие "первая помощь" и обязанность по ее оказанию, универсальный

алгоритм оказания первой помощи;
назначение и состав аптечки первой помощи;
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях,

приемы психологической поддержки пострадавшего.
Модуль N 9 "Безопасность в социуме":
общение и его значение для человека, способы эффективного общения;
приемы и правила безопасной межличностной коммуникации и
комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и
деструктивного общения;
понятие "конфликт" и стадии его развития, факторы и причины развития

конфликта;
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых

конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения
конфликтных ситуаций;
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при
его

опасных проявлениях;
способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора);
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и
буллинг; манипуляции в ходе межличностного общения, приемы
распознавания манипуляций и способы противостояния им;
приемы распознавания противозаконных проявлений манипуляции

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые
могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную,
асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них;
современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними,

правила безопасного поведения;
правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
Модуль N 10 "Безопасность в информационном
пространстве":
понятие "цифровая среда", ее характеристики и примеры информационных
и

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;
риски и угрозы при использовании Интернета;
общие принципы безопасного поведения, необходимые для
предупреждения

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;
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опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения
и их

разновидности;
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения

опасных ситуаций в цифровой среде;
основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете и его
признаки,

приемы 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 N 11 "Основы противодействия экстремизму и терроризму":
понятия "экстремизм" и "терроризм", их содержание, причины, возможные

варианты проявления и последствия;
цели и формы проявления террористических актов, их последствия,
уровни

террористической опасности;
основы общественно-государственной системы противодействия
экстремизму и

терроризму, контртеррористическая операция и ее цели;
признакивовлечения 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, попадание в заложники, огневой налет, наезд
транспортного средства, подрыв взрывного устройства).
Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности

и защиты Родины на уровне основного общего образования.
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых
качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к
саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному



369

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа
жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной
социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности
как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни
в целом.
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета

ОБЗР, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта
деятельности на ее основе.
Личностные результаты изучения ОБЗР включают:
1) патриотическое воспитание:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов
России;
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке,

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям
народа;
уважение к символам государства, государственным праздникам,

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных
народов, проживающих в родной стране;
формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного
отношения к

выполнению конституционного долга - защите
Отечества;

2) гражданское воспитание:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества,
родного

края, страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном обществе;
представление о способах противодействия коррупции;
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в
образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной
деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней);
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сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков
личного

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;
понимание и признание особой роли государства в обеспечении

государственной и международной безопасности, обороны, осмысление роли
государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
знание и понимание роли государства в противодействии основным

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному
распространению наркотических средств, неприятие любых форм
экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими
людьми;
3) духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое
поведение и поступки, а также 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;
развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение
иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;
формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного

отношения к личной безопасности и безопасности других
людей;

4) эстетическое воспитание:
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать,

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного
личного

поведения в повседневной жизни;
5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную
систему научных представлений об основных закономерностях развития
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и
социальной средой;
овладение основными навыками исследовательской деятельности,

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного
благополучия;
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формирование современной научной картины мира, понимание причин,
механизмов возникновения и последствий распространенных 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 учетом реальных условий и возможностей;
6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия:
понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека,
общества и государства;
осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая
активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление
алкоголя,

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического
здоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного
поведения

в Интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся

социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других людей, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние свое и других людей, уметь

управлять собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и

такого же права другого человека;
7) трудовое воспитание: установка на активное участие в решении
практических задач (в рамках семьи, организации, населенного пункта,
родного края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в
том

числе на основе применения изучаемого предметного знания;
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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 учетом личных и общественных интересов и
потребностей; укрепление ответственного отношения к учебе, способности
применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы рационального
и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей
тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;
установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в
помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых
мероприятиях, при
коммуникации, при воздействии рисков культурной
среды);

8) экологическое воспитание:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и
оценки их возможных последствий для окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической

направленности;
освоение основ экологической культуры, методов проектирования

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных,
техногенных и социальных рисков на территории проживания.
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.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для
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обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения

поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о
взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом
самостоятельно выделенных критериев).
У обучающегося будут сформированы следующие базовые

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

как часть познавательных универсальных учебных действий:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации или данных из источников с 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;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,
иной графикой и их комбинациями;
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оценивать надежностьинформации по критериям,
предложенным педагогическим работником или сформулированным
самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию;
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает

сформированность когнитивных навыков обучающихся.
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть

коммуникативных универсальных учебных действий:
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи,

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять
предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать
грамотное общение для их смягчения;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение

социальных знаков и намерения других людей, уважительно, в корректной
форме формулировать свои взгляды;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,

обнаруживать различие и сходство позиций;
в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу

решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций
других участников диалога;
публично представлять результаты решения учебной задачи,

самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и
готовить различные презентационные материалы.
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как

части регулятивных универсальных учебных действий:
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 учетом собственных возможностей и имеющихся
ресурсов;
составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его

выполнения, при необходимости корректировать предложенный
алгоритм, брать ответственность за принятое решение.
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля,

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных
учебных действий:
давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть

при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе
новых обстоятельств;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в
произошедшей ситуации;
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оценивать соответствие результата цели и условиям;
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других
людей,

выявлять и анализировать их причины;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения
другого

человека, регулировать способ выражения эмоций;
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право
на

ошибку свою и чужую; быть открытым себе и другим людям, осознавать
невозможность контроля всего вокруг.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
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 партнера, 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 отчета
перед группой.
Предметные результаты освоения программы ОБЗР на уровне основного

общего образования.
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 ее применения в повседневной жизни.
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых
понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных
разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной
безопасности личности, общества и государства, военной подготовки,
индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского
мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми
медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения
в повседневной жизни.
Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать:
1) сформированность представлений о значении безопасного и

устойчивого развития для государства, общества, личности;
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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 ее истории; знание порядка действий при
сигнале "Внимание всем!"; знание об индивидуальных и коллективных мерах
защиты и сформированность представлений о порядке их применения;
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) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и

общем устройстве стрелкового оружия;
5) овладение основными положениями общевоинских уставов

Вооруженных Сил Российской Федерации и умение их применять при
выполнении обязанностей воинской службы;
6) сформированность представлений о культуре безопасности

жизнедеятельности, понятиях "опасность", "безопасность", "риск", знание
универсальных правил безопасного поведения, готовность применять их на
практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ
проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом
природных, техногенных и социальных рисков;
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 неблагоприятные
факторы 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;
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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, знания о правилах
безопасного поведения в информационном пространстве и 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:
Предметные результаты по модулю N 1 "Безопасное и устойчивое

развитие личности, общества, государства": объяснять значение
Конституции Российской Федерации;

раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции
Российской

Федерации, пояснять их значение для личности и общества; объяснять
значение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г.
N 400; раскрывать понятия "национальные интересы" и "угрозы
национальной безопасности", приводить примеры;
раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и

источникам возникновения, приводить примеры;
раскрывать способы информирования и оповещения населения о

чрезвычайных
ситуациях;
перечислять основные этапы развития гражданской обороны,

характеризовать роль гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и
угрозах военного характера;
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выработать навыки безопасных действий при получении сигнала
"Внимание всем!"; изучить средства индивидуальной и коллективной защиты
населения, вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом;
объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации;
характеризовать современное состояние Вооруженных Сил Российской

Федерации;
приводить примеры применения Вооруженных Сил Российской
Федерации в

борьбе с неонацизмом и международным терроризмом;
раскрывать понятия "воинская обязанность", "военная
служба"; раскрывать содержание подготовки к службе в
армии.
Предметные результаты по модулю N 2 "Военная подготовка. Основы

военных знаний":
иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил

Российской Федерации; владеть информацией о направлениях подготовки к
военной службе; понимать необходимость подготовки к военной службе по
основным направлениям;
осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе
в

решении комплексных задач; иметь представление о составе, предназначении
видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации; понимать
функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на
современном этапе;
понимать значимость военной присяги для формирования образа
российского

военнослужащего - защитника Отечества;
иметь представление об основных образцах вооружения и военной
техники; иметь представление о классификации видов вооружения и
военной техники; иметь представление об основных тактико-технических
характеристиках вооружения и военной техники;
иметь представление об организационной структуре отделения и задачах

личного состава в бою;
иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты

военнослужащего;
знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; иметь
представление о вооружении отделения и тактико-технических
характеристиках стрелкового оружия;
знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат;
знать историю создания уставов и этапов становления современных
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации;
знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их
значение для повседневной жизнедеятельности войск;
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понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах
Российской

Федерации; иметь представление о порядке подчиненности
и взаимоотношениях военнослужащих;

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения;
различать воинские звания и образцы военной формы одежды;
иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и
значении; понимать принципы достижения воинской
дисциплины; уметь оценивать риски нарушения воинской
дисциплины;
знать основные положения Строевого устава;
знать обязанности военнослужащего перед построением и в
строю;
знать строевые приемы на месте без оружия; выполнять
строевые приемы на месте без оружия.
Предметные результаты по модулю N 3 "Культура безопасности

жизнедеятельности в современном обществе":
характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека;
раскрывать смысл понятий "опасность", "безопасность", "риск", "культура
безопасности жизнедеятельности";
классифицировать и характеризовать источники опасности; раскрывать и
обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать
реальные ситуации и решать ситуационные задачи; объяснять сходство и
различия опасной и чрезвычайной ситуаций; объяснять механизм
перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию;
приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их;

раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Предметные результаты по модулю N 4 "Безопасность в быту":
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;
классифицировать основные источники опасности в быту;
объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора

продуктов питания;
характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения;

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии;
иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в
случае, если разбился ртутный термометр;
раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых

отравлений;
знать правила и приемы оказания первой помощи, иметь навыки
безопасных

действий при отравлениях, промывании желудка;
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характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их
предупреждения; знать правила безопасного обращения с
инструментами; знать меры предосторожности от укусов различных
животных;
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах,
переломах,

растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотечениях;
владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; владеть

правилами безопасного поведения и иметьнавыки
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 приемов оказания первой помощи при

отравлении газом и электротравме;
характеризовать пожар, его факторы и стадии развития;
объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их

возможные последствия;
иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в
подъезде, в

лифте;
иметь навыки правильного использования первичных средств
пожаротушения,

оказания первой помощи;
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности
граждан в

области пожарной безопасности;
знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок

взаимодействия с экстренным службами;
иметь представление об ответственности за ложные сообщения;
характеризовать меры по предотвращению проникновения
злоумышленников в

дом;
характеризовать ситуации криминогенного характера;
знать правила поведения с малознакомыми людьми;
знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при
попытке

проникновения в дом посторонних;
классифицировать аварийные ситуации на коммунальных

системах жизнеобеспечения;
иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных

системах
жизнеобеспечения.
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Предметные результаты по модулю N 5 "Безопасность на транспорте":
знать правила дорожного движения и объяснять их значение;
перечислять и характеризовать участников дорожного движения и
элементы

дороги;
знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;
знать правила дорожного движения для пешеходов; классифицировать и

характеризовать дорожные знаки для пешеходов;
знать "дорожные ловушки" и объяснять правила их предупреждения;
иметь навыки безопасного перехода дороги; знать правила применения

световозвращающих элементов; знать правила дорожного движения для
пассажиров; знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных
средств; знать правила применения ремня безопасности и детских
удерживающих устройств;
иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и
чрезвычайных

ситуациях в маршрутных транспортных средствах;
знать правила поведения пассажира мотоцикла;
знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц,

использующих средства индивидуальной мобильности;
знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
знать правила подготовки и выработать навыки безопасного
использования

велосипеда;
знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла;

классифицировать дорожно-транспортныепроисшествия и
характеризовать причины их возникновения;
иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного

происшествия;
знать порядок действий при пожаре на транспорте;
знать особенности и опасности на различных видах транспорта
(внеуличного,

железнодорожного, водного, воздушного);
знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта;
иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных

происшествиях на отдельных видах транспорта;
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных
травмах

в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте;
знать способы извлечения пострадавшего из транспорта.
Предметные результаты по модулю N 6 "Безопасность в

общественных местах":
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классифицировать общественные места; характеризовать потенциальные
источники опасности в общественных местах; знать правила вызова
экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
уметь планировать действия в случае возникновения опасной или

чрезвычайной ситуации;
характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила
подготовки

к посещению массовых мероприятий;
иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового

пребывания людей;
иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку;
иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы
возникновения

пожара;
знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из

общественных мест и зданий;
знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений;
характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного
характера в

общественных местах;
иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного

и антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально
опасных) вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том
числе при захвате и освобождении заложников; иметь навыки действий при
взаимодействии с правоохранительными органами.

Предметные результаты по модулю N 7 "Безопасность в природной
среде":
классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного

характера;
характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи,

насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения;
иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими
животными,

змеями, насекомыми и паукообразными;
знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми

грибами и растениями;
характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок

подготовки к ним;
иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании

в природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с
компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра,
подача сигналов бедствия;
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классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности;
характеризовать факторы и причины возникновения пожаров;
иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне
природного пожара;
иметь представление о правилах безопасного поведения в горах;
характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние
признаки и опасности;
иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения

риска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при
начале оползня;
знать общие правила безопасного поведения на водоемах;
знать правила купания, понимать различия между оборудованными и

необорудованными пляжами;
знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;
иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего
человека летом и человека в полынье;
знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду;
характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; иметь
представление о безопасных действиях при наводнении;
характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности;
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне
цунами; характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и
опасности;
иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах;
характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности;
иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу;
характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности;
иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том
числе

при попадании под завал;
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне

извержения вулкана;
раскрывать смысл понятий "экология" и "экологическая культура";
объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; знать
правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической
обстановке (загрязнении атмосферы).
Предметные результаты по модулю N 8 "Основы медицинских знаний.

Оказание первой помощи":
раскрывать смысл понятий "здоровье" и "здоровый образ жизни" и их

содержание, объяснять значение здоровья для человека;
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;
раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять
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пагубность вредных привычек;
обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья;
раскрывать понятие "инфекционные заболевания", объяснять причины их
возникновения;
характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний,

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них;
иметь представление о безопасных действиях при возникновении

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия,
пандемия);
характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных
ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия,
эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия);
раскрывать понятие "неинфекционные заболевания" и давать их

классификацию;
характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний;
иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных
заболеваний и

защиты от них;
знать назначение диспансеризации и раскрывать ее задачи;
раскрывать понятия "психическое здоровье" и "психическое благополучие";
объяснять понятие "стресс" и его влияние на человека;
иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы

саморегуляции эмоциональных состояний;
раскрывать понятие "первая помощь" и ее 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 приемы
психологической поддержки пострадавшего.
Предметные результаты по модулю N 9 "Безопасность в социуме":
характеризовать общение и объяснять его значение для человека;
характеризовать признаки и анализировать способы эффективного
общения;
раскрывать приемы и иметь навыки соблюдения правил безопасной

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе;
раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения;
раскрывать понятие "конфликт"и характеризовать стадии

его развития, факторы и причины развития;
иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и
групповых

конфликтов;
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характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и
разрешения

конфликтных ситуаций;
иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и

безопасных действий при его опасных проявлениях;
характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей
стороны (медиатора);
иметь представление об опасных формах проявления

конфликта: агрессия,
домашнее насилие и буллинг;
характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения;
раскрывать приемы распознавания манипуляций и знать способы

противостояния ей;
раскрывать приемы распознавания противозаконных проявлений

манипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к
действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в
преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы
защиты от них;
характеризовать современные молодежные увлечения и опасности,
связанные с

ними, знать правила безопасного поведения; иметь навыки безопасного
поведения при коммуникации с незнакомыми людьми.
Предметные результаты по модулю N 10 "Безопасность в

информационном пространстве":
раскрывать понятие "цифровая среда", ее 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 запрещенного контента в

Интернете и характеризовать его признаки;
раскрывать приемы распознавания опасностей при использовании
Интернета; характеризовать противоправные действия в Интернете;
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иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для
снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга,
вербовки в различные организации и группы);
характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и

опасности; иметь навыки соблюдения правил безопасного использования
Интернета, необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в
различную деструктивную деятельность.
Предметные результаты по модулю N 11 "Основы противодействия

экстремизму и терроризму":
объяснять понятия "экстремизм" и "терроризм", раскрывать их содержание,

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их
последствия; раскрывать цели и формы проявления террористических актов,
характеризовать их последствия;
раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности
в

противодействии экстремизму и терроризму;
знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической

операции;
характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность;
иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и
безопасных действий при обнаружении признаков вербовки;
иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов,

объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных
действий при их обнаружении;
иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение

террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой
налет, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства).
Образовательная организация вправе самостоятельно

определять последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР.
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Рабочая программа воспитания ООО (далее – Программа) разработана
на основе Федеральной образовательной программы основного общего
образования. Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со
следующими нормативно - правовыми актами (далее – приказы
Минпросвещения №№ 372, 370, 371):
- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372

«Об утверждении федеральной образовательной программы
начального общего образования»;

- Приказ Министерства просвещения РоссийскойФедерации от
18.05.2023
№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы

основного общего образования»;
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- Приказ Министерства просвещения РоссийскойФедерации от
18.05.2023
№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы

среднего общего образования».
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р);

- Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг.
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября

2020 г. № 2945-р);
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400);
- федеральных государственных образовательных стандартов (далее —

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от
31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым
относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу,
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд,
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение,
историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 47
имени И.Я. Яковлева» (далее МБОУ СШ № 47) направлена на развитие
личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и
физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы
начального общего образования.

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и
внеурочной деятельности, осуществляемой школой совместно с семьей и
другими институтами воспитания; предусматривает приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам
поведения в российском обществе.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического
направления воспитания. Ценности человека, дружбы, семьи,
сотрудничества лежат в основе духовно-нравственного и социального
направлений воспитания.
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления
воспитания. Ценность здоровья лежит в основе направления физического
воспитания. Ценность труда лежит в основе трудового направления
воспитания.

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического
направления воспитания.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный,
организационный.

Приложение - календарный план воспитательной работы МБОУ СШ №
47.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

Участниками образовательных отношений являются педагогические и
другие работники МБОУ СШ № 47, 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
обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов
России.

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ № 47 планируется и
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в
сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества,
готовой к мирному созиданию и защите Родины.

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся

Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и
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культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в
МБОУ СШ № 47: развитие личности, создание условий для самоопределения
и социализации на основе социокультурных, духовно - нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций,
которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям,
традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим
нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения,
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных
программ в соответствии с ФГОС ООО.

Личностные результаты освоения обучающимися
общеобразовательных программ включают осознание ими российской
гражданской идентичности, сформированность у них ценностей
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию,
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к
целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе,
окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ № 47 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.

1.2 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям
воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся
руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт
деятельности на их основе, в том числе в части:

- гражданское воспитание — формирование российской
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской
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Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и
субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам,
свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической
культуры;

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному
краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России;
историческое просвещение, формирование российского национального
исторического сознания, российской культурной идентичности;

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий
народов России, формирование традиционных российских семейных
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания,
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к
старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;

- эстетическое воспитание — формирование эстетической
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей,
приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;

- физическое воспитание, формирование культуры здорового
образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных
ситуациях;

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду,
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на
трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

- экологическое воспитание — формирование экологической
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;

- ценности научного познания — воспитание стремления к
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний,
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных
потребностей.

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП

ООО установлены в соответствии с 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
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(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство
воспитания, воспитательного пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на
уровне основного общего образования по направлениям воспитания в
соответствии с ФГОС ООО.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного
общего образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа
России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического
просвещения, российского национального исторического сознания.

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России,

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных
интересов других людей.

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в
том числе гуманитарной.

Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой

народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в
родной стране.

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края,
своего народа, других народов России.

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве,
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников
Отечества в прошлом и современности.

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа,

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России,
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной,
религиозной принадлежности).

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных
ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения,
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального,
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных
народов, вероисповеданий.
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Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения
и воспитания детей.

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе
как части духовной культуры своего народа, российского общества.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства,

народных традиций и народного творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на
поведение людей.

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей,
традиций в искусстве.

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном
творчестве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий
в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного
поведения, в том числе в информационной среде.

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную
физическую активность).

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для
физического и психического здоровья.

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и
природным условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного

рода, в том числе на основе применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в
российском обществе.

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье,
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять
такого рода деятельность.

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов,
потребностей.

Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их

решения, значение экологической культуры человека, общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
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Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их
возможных последствий для окружающей среды.

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной
направленности.

Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом

индивидуальных интересов, способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с
природной и социальной средой.

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной,
цифровой среде).

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Уклад общеобразовательной организации

Информация из истории школы:
Школа построена в 1969 году к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

Первым директором был назначен Толчков Владимир Григорьевич.
В 1994 году школа одна из первых в районе вступила в областную

программу поисково-исследовательской, экспериментальной работы.
С 1996 года по 2000 год занималась проблемой «Содержания и

организации деятельности образовательного учреждения по сохранению
здоровья школьников».

В 1998 году школе присвоен статус областной экспериментальной
площадки. Опыт работы по данной проблеме был распространен в
Поволжском регионе.

С 2000 по 2017 год в школе существовала детская организация Республика
Мальчишек и Девчонок (РМиД) в рамках игры «Новая цивилизация».
Старшеклассники были активными участниками Российско-американского
лагеря «Ньюландия», победителями областных и районных конкурсов
социально-значимого проектирования, областных фестивалей детского
движения, призёрами областных фестивалей юных журналистов «INформат».

С 2004 по 2010 год – пилотная школа в рамках профилактики ВИЧ/СПИД
по проекту Европейской комиссии «Профилактика и борьба с ВИЧ/СПИД.
Фаза 1, РФ». Учащиеся школы являлись волонтёрами молодёжного движения
«Равный равному».

С 2019 года в школе развивается Юнармейское движение. В 2023-2024
учебном году в школе обучалось 135 юнармейцев. Юнармейцы школы –
постоянные участники городских, региональных, всероссийских конкурсов и
проектов.
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Целью воспитательной работы школы является - создание условий для
становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой
личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти
в информационное сообщество, способной на сознательный выбор жизненной
позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне,
умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.

Задачи:
· формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства
сопричастности к истории малой Родины;
· воспитывать активную жизненную позицию через творческую и
проектную деятельность;
· развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,
саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в
обществе и культуру межличностных отношений;
· продолжить развитие системы дополнительного образования и
общественных объединений;
· Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и
подростковой среде;
· совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство;
· формировать у подростка первоначальные профессиональные
намерения и интересы, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
· формировать культуры здорового и безопасного образа жизни;
· формировать культуру межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.

Современные требования обеспечить высокий, образовательный,
творческий и социальный уровень обучающихся при максимально полезном и
плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья,
определяют необходимость создания единой воспитательной системы в
образовательной организации, которая выстраивается на основе интересов
обучающихся и использовании разнообразных видов и форм занятий с
учениками.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:
- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности и
нформации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде
нии в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в шк
оле детско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов я
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ркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и дов
ерительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность и целесообразность процесса воспитания как условия его
эффективности.

Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю
чевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспит
ательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых д
ля воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является кол
лективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение
и коллективный анализ их результатов;
- в образовательной организации создаются такие условия, при которых
по мере взросления ребенка увеличивается его роль в совместных делах (от па
ссивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность меж
ду классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаи
модействие обучающихся, а также их социальная активность;
- педагоги образовательной организации ориентированы на формирован
ие коллективов в рамках школьных классов, кружков и иных детских объедин
ений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотнош
ений;
- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации являетс
я классный руководитель, реализующий по отношению к детям личностно-раз
вивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) ф
ункции.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, которым необходимо уделять большее внимание на разных
уровнях общего образования.

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и,
прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущ
ения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в которо
м человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пр
едками и которую нужно оберегать;
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова
ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию кре
пкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и соз
дания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу
щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, муз
ыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошег
о настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как ра
вноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб
рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радо
сть общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само
реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен
для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
уровне основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст -
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
обучающихся.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему
педагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории,
предстоит уделять большое внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет
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способствовать решение следующих основных задач:
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, п
роведения и анализа в школьном сообществе;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю
щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
- вовлекать обучающихся в кружки и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитат
ельные возможности;
- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, подде
рживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающим
ися;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уро
вне школы, так и на уровне классных сообществ;
- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
- организовывать для обучающихся экскурсии (в т.ч. виртуальные) и реа
лизовывать их воспитательный потенциал;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательн
ый потенциал;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее во
спитательные возможности;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законны
ми представителями), направленную на совместное решение проблем личност
ного развития детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь
детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения обучающихся.

Одно из основных направлений воспитательной работы школы –
гражданско-патриотическое, целью которого является формирование
гражданско-патриотического сознания, сохранение и развитие чувства
гордости за свою страну, которое способствует становлению социально
значимых ценностей у подрастающего поколения. Одними из основных
направлений в воспитательной работе были: юнармейское движение,
подготовка и участие в областном, всероссийском слёте «На посту №1»,
участие в городском, областном «Юнармейском многоборье», участие в
городской, областной игре «Зарница-2024», участие в месячнике военно-
патриотической и оборонно-массовой работы «Отчизны верные сыны»,
несение Вахты памяти на площади 30-летия Победы, подготовка и
празднование годовщины Победы в ВОВ.

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию ведётся согласно
плану работы школы в соответствии с муниципальными, региональными
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программами патриотического воспитания.
Педагогическим коллективом проделана большая работа по этому

направлению. Воспитывается уважение к символам и атрибутам Российского
государства: на школьных линейках и традиционных праздниках звучит
Государственный гимн РФ, в фойе школы, в каждом классе оформлен стенд с
Государственной символикой России, учащиеся школы - участники
тематических бесед и викторин по данной тематике, выборы президента
школы, участие в городских, областных мероприятиях.

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит
нравственному воспитанию, которое способствует духовному формированию
личности, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов.
Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных
классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование
устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия,
способствующие формированию и проявлению определенных нравственных
качеств личности учащихся.

Важные вопросы правового воспитания решаются в ходе встреч
учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, во время классных
часов: «Правила поведения учащихся», «Как не стать жертвой преступления»,
«Я выбираю ЗОЖ», «Азбука права. Права ребёнка» и др.

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию.
Основополагающей идеей этого направления является систематический,
совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд.

Организована система дежурств по школе, действующая в течение года.
В сентябре-октябре и апреле-мае проводятся субботники, акции по
благоустройству школьной территории, обрезка деревьев и кустарников в
школьном саду.

В целях организации работы лагерей труда и отдыха, трудовой
занятости подростков в период летних каникул на территории школы работает
экологический отряд «Юнармеец всегда в строю».

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях
высокий, что позволяет судить о достаточно хорошем уровне
сформированности нравственных и духовных качеств учащихся.

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные
условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя
определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности,
интеллектуальному развитию учащихся. Активной формой внеурочной
работы является организация экскурсий.

Особое значение и роль в реализации задачи гражданского становления
личности учащихся выполняют органы ученического самоуправления. На
базе каждого класса сформирована своя структура самоуправления, в которой
ученики занимают определенную нишу и несут ответственность за
выполнение порученных обязанностей. Кроме этого школа активно влилась в
«Российское движение школьников», собран пакет документов, имеется
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регистрация на сайте.
Наряду с новыми органами самоуправления создаются временные

советы дела, роль которых усиливается с развитием самостоятельности и
инициативы школьников.

Все учащиеся имеют полную возможность выбрать для себя поле
деятельности, менять ее. 70% детей пробуют себя в различных социальных
ролях, что способствует одновременно и их ранней социализации. Все
школьные мероприятия планируются и разрабатываются с непосредственным
участием как можно большего количества детей, стимулируется их
инициатива, творчество и самодеятельность.

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство
по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении
внеклассных мероприятий, конкурсов, акций, выставок, организации
школьных праздников. По традиции, в День Учителя, старшеклассниками,
при поддержке администрации, проводится День самоуправления.

Важной частью системы воспитательной работы является
формирование и укрепление школьных традиций, способствующих
сплочению школьного коллектива. Участие в общешкольных мероприятиях
развивает ответственность, инициативу в наших детях, содействует
воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества
личности и их коммуникативные способности.

Основной составляющей воспитательной работы класса является
участие классов во всех общешкольных мероприятиях.

Одна из важнейших задач воспитательной работы - работа по
сохранению и укреплению здоровья учащихся, развитие у наших
воспитанников потребности в здоровом образе жизни, овладение ими
практическими навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется
согласно программе «Здоровье» по трем направлениям:

- профилактика и оздоровление, обучение навыкам самоконтроля и
самодиагностики, организация питания и питьевого режима, физкультурно-
оздоровительная работа;

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий в обучении и воспитании, рациональное
расписание;

- информационно—консультативная работа – лекции специалистов,
классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные
соревнования, работа спортивных секций.

Огромное значение уделяется такому направлению как «Профилактика
вредных привычек». В течение года проводятся различные мероприятия:
анкетирование «Курение, алкоголизация общества: что дальше?», классные
часы по профилактике саморазрушающего поведения учащихся, конкурс
рисунков «Здоровье — это здорово!», «Вредные привычки», беседы по
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пропаганде здорового образа жизни, лекции о вреде алкоголизма, курения,
наркомании. Спортивные соревнования, эстафеты, спартакиады, просмотр
художественных и документальных фильмов, духовно- нравственные беседы
с настоятелем храма.

Духовно-нравственное воспитание является одним из главных
направлений в воспитательной системе.

Школа продолжает поддерживать отношения с культурными
учреждениями города: Краеведческий музей, Драмтеатр, Рериховский центр
художественной культуры, Художественный музей, Историко – мемориальный
музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», Дом культуры «Киндяковка», ККК
«Современник», ЦДТ № 2, 4, 6, библиотеки №6, №15, Городская библиотека
имени Ивана Гончарова.

Проблеме духовно–нравственного воспитания и формирование
толерантного сознания подрастающего поколения посвящены серии классных
часов на всех ступенях обучения.

В школе имеется музей «Малая родина». 30 марта 2021 года музею
был присвоен статус члена общественной Ассоциации музеев
образовательных организаций города Ульяновска. Это единственный музей в
городе, который рассказывает об истории Железнодорожного района, начиная
с эпохи неандертальцев. Музей представлен в 4-х экспозиционных залах:

- Повесть о нашей школе (история школы, этапы ее развития)
- «Я очарован Родиной своей» (творчество ульяновского художника Ю.

И. Куликова)
- История Киндяковки (история дворян Киндяковых, история развития

Железнодорожного района, природный и духовный мир Малой родины).
- «Единство, скрепленное веками» (культура, традиции, быт,

многонациональность Малой родины).
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два
важнейших воспитательно - образовательных института, которые изначально
призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.

В течение года ведется работа с родителями через родительские
собрания, консультации администрации школы, классных руководителей,
заместителя директора по социальным вопросам, родительские лектории,
индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к
воспитанию ребенка, по профилактике безнадзорности и правонарушений,
сохранению и укреплению здоровья. Работа с родителями в течение учебного
года включает в себя как групповую просветительскую работу (лектории,
конференции, мониторинг), так и индивидуальную (с родителями детей
«группы риска», с родителями одаренных детей, психологические
консультации). В большинстве классов работают действенные родительские
комитеты, активен и общешкольный родительский комитет. Систематически
проводятся классные родительские собрания, разнообразные по формам.
Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно–
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воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов.
Одним из определяющих факторов успешного функционирования

школы является обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся.
Оказывается методическая помощь классным руководителям, учителям,
руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности дорожного
движения, организованы их инструктажи. В коридорах и классах оформлены
уголки по правилам дорожного движения, имеется Паспорт Дорожной
Безопасности, утвержденный директором школы, отделами ГИБДД,
Администрацией Железнодорожного района от 23 июня 2023 года.

С начала учебного года родители нашей школы принимают активное
участие в общественном движении «Родители за безопасность» по контролю
за соблюдением ПДД пешеходами (как несовершеннолетними, так и
взрослыми участниками дорожного движения) и применением
световозвращающих элементов. Ежедневно за 30 минут до начала занятий
участники Родительского патруля занимают места дислокации (пешеходный
переход, регулируемый перекрёсток) на улице Варейкиса рядом со школой и
осуществляют надзор за соблюдением ПДД пешеходами, идущими в школу.

Регулярно проводятся акции «Внимание, дети!», работники ГИББД
проводят беседы с учащимися, сами школьники принимают участие в
конкурсе плакатов, рисунков по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма, участвуют в викторинах и играх. Работа агитбригады ЮИД
ведется в течение всего года: участие в Городском Слёте отрядов ЮИД,
викторина по Правилам Дорожного Движения. С учащимися и их родителями
проводится профилактическая работа.

Также осуществляются меры по поддержанию противопожарного
состояния на должном уровне. На стенах коридоров школы вывешены схемы
эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае возникновения
пожара. Два раза в год (октябрь, апрель) проводились тактические учения по
эвакуации.

Школа взаимодействует с дошкольными образовательными
учреждениями. К совместной работе с учащимися привлекаются Центр
планирования семьи, городской психологический центр. Система
педагогического просвещения родителей (родительский всеобуч) проводится
1 раз в четверть.

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из
них представлено в соответствующем модуле.

Инвариантные модули.

Модуль «Основные школьные дела»
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Школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и
детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а
комплекс творческих дел, интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к
набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого в образовательной организации используются следующие
формы работы:

На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реал

изуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эколо
гической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на пр
еобразование окружающего школу социума (социальный проект «Растим пат
риотов России» - создание на базе школы Центра патриотического воспитани
я, специализированной материально-технической базы, которая позволит пров
одить сдачу норм ГТО и соревнований допризывной молодёжи, пропагандиро
вать и готовить подростков к службе в вооружённых силах Российской Федера
ции, развивать массовый спорт и досуг детей школы и города, родителей, нас
еления, проводить соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, стр
ельбе из лука и арбалета (на территории школы имеется специализированный
тир)).

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый компл
екс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительск
их, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деяте
ли науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках котор
ых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, пробле
мы, касающиеся жизни школы, города, страны (городской семинар для замест
ителей директоров по воспитательной работе «Юнармия как одно из направле
ний военно-патриотической работы школьников»).

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с с
емьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представлен
ия, которые открывают возможности для творческой самореализации школьни
ков и включают их в деятельную заботу об окружающих (популяризация воен
но-спортивных игр («Зарница», «Связист», «Ульяновец», «Школа выживания»,
«Туризм», «Спортивное ориентирование» и др. и волонтёрства).

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечествен
ным и международным событиям («Бессмертный полк», «Геогргиевская ленто
чка», «Свеча памяти», «Звезда ветерана» и т.д.).

На школьном уровне:
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разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные событи
я, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе кот
орых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся дов
ерительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отнош
ением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго
юмора и общей радости (ежегодный военно-полевой выход юнармейцев).

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театра
лизованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимым
и для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все к
лассы школы (День знаний, Салют Победы и т.д.).

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихс
я на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими н
овых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность д
етей (Торжественный приём в ряды ВВПОД «Юнармия»).

капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жи
зни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и не
формального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и
родительского сообществ школы (Последний звонок, Выпускной вечер и т.д.).

 церемонии награждения (по итогам триместра, года)
школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защит
у чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель
ный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социал
ьной активности детей, развитию позитивных межличностных отно
шений между педагогами и воспитанниками, формированию чувст
ва доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общ

ешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольны
х ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольн
ых ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в ит
оговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов
дела.

На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключев

ые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов,
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальны
х редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и обору
дование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости)
в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых д
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ел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подгот

овки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со с
верстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка чере
з частные беседы с ним, через включение его в совместную работу
с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на с
ебя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель,

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с
родителями учащихся или их законными представителями.

Работа с классным коллективом:
инициирование и поддержка участия класса в основных школьных де

лах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анал
изе (Летопись ДОБРЫХ ДЕЛ, которые будут совершать не только учащиеся,
но и их родители. "Школа - это семья, где все нужны друг другу, где нет делен
ия на хороших и плохих");

организация интересных и полезных для личностного развития ребен
ка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, труд
овой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профор
иентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в н
их детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе. «День ЗОЖ» - дело, организованное одной из
групп одноклассников (5-7 человек). Это может быть викторина, спортивная э
стафета, мастер-класс, игровая программа «Классные старты» и др.

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительн
ого общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительног
о отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребен
ка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и приняти
я решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общ
ения:

- тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные
юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране),
способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического
вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;
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- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию
настроения, предупреждающие стрессовые ситуации;

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в
классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы;

- организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;
- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье
других людей.

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, орга
низуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе д
ней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микр
огруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регул
ярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возм
ожность рефлексии собственного участия в жизни класса.

- Проект «Каникулы всей семьёй». Включает цикл интеллектуально –
развлекательных, театрально – игровых программ, организованных классным
руководителем совместно с родительским комитетом школы в каникулярное
время. Проект «Каникулы всей семьёй» несет минимальные затраты и полное
участие всех детей в программах проекта, способствует развитию
интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в
каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности.

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающи
х детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса че

рез наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специ
ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка
в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем ил
и иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль
татами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающ
ими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным псих
ологом.

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных пробле
м (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда к
аждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для шко
льника, которую они совместно стараются решить.

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на за
полнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои у
чебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индиви
дуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого г
ода планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его роди
телями или законными представителями, с другими учащимися класса; через
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через пре
дложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-пре

дметниками, направленные на формирование единства мнений и требований п
едагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешени
е конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретны
х проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающи
х педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев
их в иной, отличной от учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для
становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир,

воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.
Основные направления деятельности классного руководителя:

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.
Формы и виды деятельности:
— наблюдение;
— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями –
предметниками, медицинским работником школы;
— использование опросников, которые дают возможность изучить

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или
класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед
2. Организация совместных интересных и полезных дел для

личностного развития ребёнка.
Формы и виды деятельности:
— игра «Мозговой штурм» на этапе коллективного планирования;
— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца
(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности;
— формирование традиций в классном коллективе: «День семейного

общения», праздничные встречи «От всей души»;
— установление позитивных отношений с другими классными

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного
дела);

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их
родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и
полезных дел;
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— создание ситуации выбора и успеха.
3. Формирование и развитие коллектива класса
Формы и виды деятельности:
— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и

другие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений,
общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр,
методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и
для определения уровня социальной активности обучающихся;

— составление карты интересов и увлечений обучающихся;
— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры,
классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав
класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах»,
«Волшебный стул».

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности: индивидуальные беседы, консультации и

т.д..
Работа с родителями учащихся или их законными

представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проб

лемах их детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями
-предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсу
ждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, у
частвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросо
в воспитания и обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведени
ю дел класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, сорев
нований, направленных на сплочение семьи и школы.

Формы работы с родителями учащихся:
 «Полезная консультация». Беседа родителей, педагогов, адм

инистрации (при необходимости) с целью оказания помощи родителям
школьников или их законным представителям в регулировании отношен
ий между ними, администрацией Школы и учителями-предметниками;

 Родительское собрание. Организация родительских собрани
й (тематических, организационных, аналитических, итоговых, комбинир
ованных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми),
проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения
и воспитания школьников; родительский комитет.

 Создание и организация работы родительских комитетов кла
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ссов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитан
ия и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей (законных предст
авителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всер
оссийского родительского собрания.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности

осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского
самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной
деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее
видов.

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира: «Занимательная математика», «Английская
грамматика – это просто», «Основы финансовой грамотности», «Физика в
задачах и экспериментах», «Эвристическая физика» и др..

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности,
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие: «Азбука рукоделия», «Иголка и нитка в умелых
руках», «Волшебный клубок», «Мини-ателье» и др..

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
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воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей: «Азбука роста», «Развитие»
и т.д..

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда: «Культура народов Поволжья», «Поиск» и.т.д. .

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых: «Мини-футбол», «Баскетбол», «Юнармеец всегда в строю» и
т.д..

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание
у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения,
умений работать в команде: «Мой мир», «Лидер».

Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока

предполагает следующее:
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии,

которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует
эффективному закреплению тем урока;

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту
изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических
проектов, рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями-
предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения,
развитие умения совершать правильный выбор;
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- организация предметных образовательных событий (проведение
предметных декад) для обучающихся с целью развития познавательной и
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс,
урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-
игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная
композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);

- установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной
деятельности через использование занимательных элементов, историй из
жизни современников;

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях,
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы,
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);

- использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,
историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-
ринги, квесты, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,);
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере
интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений
различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения
задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или
работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с
другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый
должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией
вклада каждого в общий результат;
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- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды,
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности,
совместно производимые видеоролики по темам урока);

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний (социоигровая режиссура урока,
лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия,
создание ситуации успеха);

- организация кураторства мотивированных и эрудированных
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие
представителей школьного актива в Совете профилактике по вопросам
неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана
ликвидации академической задолженности по предметам;

- использование технологии «Портфолио», с целью развития
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности,
видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей.

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках,
соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские
публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты,
изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение
социальной и профессиональной практики).

Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в
детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
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- через деятельность выборного Совета старшеклассников;
- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов

для информирования учащихся и получения обратной связи от классных
коллективов;

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих
за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе
традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, ко Дню
Учителя, ко Дню матери, вечера «Последний звонок», Дня самоуправления в
рамках профориентационной работы;

- через работу постоянно действующего школьного актива (Военно-
патриотический отряд «Пламя» ВВПОД «Юнармия»), инициирующего и
организующего проведение личностно-значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):

Штаб первичного отделения ВВПОД «Юнармия» создан для
реализации следующих функций:

- вовлечение обучающихся и прием в Юнармию;
- активизация работы юнармейских отрядов в свободное время;
- участие в конкурсах и проектах разного уровня.
- активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости

в свободное время (Юные инспектора дорожного движения, Дружина юных
пожарных, спортивный клуб «Надежда»)

На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащих

ся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольн
ых делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных о
рганов самоуправления и классных руководителей;

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих з
а различные направления работы класса (штаб творческих дел);

через организацию на принципах самоуправления жизни детских гру
пп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую че
рез систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классн
ой комнатой, комнатными растениями и т.п.

Модуль «Внешкольные дела»
Внешкольные дела – это экскурсии, экспедиции, походы, которые

помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На
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экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их
классными руководителями и родителями школьников: в музей, в кинотеатр, н
а предприятие, на природу;

 литературные, исторические, экспедиции, организуемые учителям
и и родителями школьников в другие города для углубленного изучения биогр
афий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здес
ь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурны
х ландшафтов, флоры и фауны;

 летний выездной юнармейский палаточный лагерь, ориентированн
ый на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в д
икой природе, закаливание (программа лагеря может включает марш-броски,
ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

 циклы профориентационных часов общения, направленных на по
дготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профе
ссионального будущего: «Профессии, востребованные в нашем районе, городе
и крае», «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Моё профессио
нальное будущее» и др.;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, ре
шение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре
деленную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной инте
ресной школьникам профессиональной деятельности «Уроки успеха» (встреч
и с выпускниками школы - успешными профессионалами);

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
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представления о существующих профессиях и условиях работы людей, предс
тавляющих эти профессии;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, т
ематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, «Д
ней открытых дверей» в средних специальных учебных заведениях и вузах;

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха летню
ю профильную школу для старшеклассников – форма организации летней зан
ятости учащихся 8,10-х классов, в рамках которой организована профориента
ционная работа;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященн
ых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирова
ния, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлени
ям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («
ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебн
о-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроко
в;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их ро
дителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивиду
альных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора
ими профессии;

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курс
ов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, и
ли в рамках курсов дополнительного образования.

Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) –
развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшекл
ассников и консультирующих их взрослых, целью которого является осве
щение (через школьную газету) наиболее интересных моментов жизни шк
олы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деят
ельности органов ученического самоуправления;

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество шк
ольников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответст
вующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности обр
азовательной организации в информационном пространстве, привлечения
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценн
остей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которо
й детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значим
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ые для школы вопросы;

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебн
ые и внеучебные занятия;

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: твор
ческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий поте
нциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного х
удожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетическо
го осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в
школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встре
чах с интересными людьми и т.п.);

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых алле
й, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, д
оступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий,
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное прост
ранство школы на зоны активного и тихого отдыха;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое
классными руководителями вместе со школьниками своих классов,
позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие спо
собности, создающее повод для длительного общения классного ру
ководителя со своими детьми;

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонат
ов школьного экспериментариума – набора приспособлений для пр
оведения заинтересованными школьниками несложных и безопасн
ых технических экспериментов;

 событийный дизайн – оформление пространства прове
дения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, тор
жественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конф
еренций и т.п.);

 совместная с детьми разработка, создание и популяриз
ация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмбле
ма школы), используемой как в школьной повседневности, так и в т
оржественные моменты жизни образовательной организации – во в
ремя праздников, торжественных церемоний, ключевых общешколь
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ных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
 регулярная организация и проведение конкурсов творч

еских проектов по благоустройству различных участков пришкольн
ой территории (например, высадке культурных растений, закладке г
азонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и ин
ого декоративного оформления отведенных для детских проектов м
ест);

 акцентирование внимания школьников посредством эл
ементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталля
ции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, пр
авилах.

Событийное оформление пространства при проведении школьных ме
роприятий, таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Последни
й звонок», государственных праздников - «День матери», «День защитника От
ечества» и т.д. По необходимости при их проведении задействовано не только
фойе первого этажа, но и школьный двор, актовый зал, рекреации.

Школа имеет свой гимн, флаг и значок школы.

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном
вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализац
ии их детей;

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возраст
ных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия р
одителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с при
глашением специалистов;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать шко
льные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебн
о-воспитательного процесса в школе;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об
суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальны
х работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в
деле воспитания детей;

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых о
бсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются вирт
уальные консультации психологов и педагогов.
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На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых ко

нфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в сл

учае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием к
онкретного ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешко
льных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитате
льных усилий педагогов и родителей.

Модуль "Школьный лагерь"
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей являе
тся развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиц
ионные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовывать свой потенциал в условиях современного общества,
готовой к мирному созиданию и защите родины.

Воспитательный потенциал школьного лагеря реализуется через включе
ние обучающихся в спортивно-оздоровительную, общекультурную и духовно-
нравственную деятельности посредством вовлечения детей в интеллектуальну
ю, спортивно - игровую компетентности.

Модуль «Школьный лагерь» реализуется в МБОУ СШ№ 47 по следующ
им направлениям:

1. Гражданское воспитание. Задачи:
-создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гра
жданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовн
ых и нравственных ценностях российского общества;
-развитие культуры межнационального общения;
-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенств
а, взаимопомощи народов;
-воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям;
-развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктив
ного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том
числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно з
начимой деятельности;
-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социа
льной солидарности;
формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок ли
чности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, к
сенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовы
м, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
Формы работы: викторины, тематические дни, акции.
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2. Патриотическое воспитание. Задачи:
-формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовн
ости к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на ос
нове развития программ патриотического воспитания детей, в том числе воен
но-патриотического воспитания;
-развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государств
а, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и па
мятникам Отечества;
развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного
туризма.
Формы работы: государственные праздники, Дни единых действий, Дни народ
ных традиций и др. Акции, мероприятия, события

3. Духовное и нравственное воспитание. Задачи:
-развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосе
рдия и дружелюбия);

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том чис
ле способности к сознательному выбору добра;

- развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людя
м, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвал
идам;

- расширение сотрудничества между государством и обществом, обществен
ными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного восп
итания детей, в том числе традиционными религиозными общинами;

Формы работы: тематические мероприятия, события, тематическая программа
3. Популяризация научных знаний. Задачи:

-содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколе
ния, поддержку научно-технического творчества детей;
-создание условий для получения детьми достоверной информации о передов
ых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заи
нтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройст
ве мира и общества
Формы работы: реализация программы «Умные каникулы»,, тематические дни
(День Науки, Фестивали технического творчества и т.д.), общелагерные и отр
ядные мероприятия технической и естественно-научной направленности.

4. Физическое воспитание и укрепление здоровья. Задачи:
-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к свое
му здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
-создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здор
овья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, разви
вающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной
инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;
-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотичес
кой и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
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-предоставление обучающимся условий для физического совершенствования
на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с инди
видуальными способностями и склонностями детей;
-содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и п
ривлечение к участию в них детей.
Формы работы: соревнования, эстафеты, акции, тематические дни

5. Экологическое воспитание. Задачи:
-развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отноше
ния к родной земле, природным богатствам России и мира;
- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умен
ий и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к дейст
виям, приносящим вред экологии.
Формы работы: квесты, патрули, тематические дни.

Модуль «Социальное партнерство»
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школ

ы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации преду
сматривает:
- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии
с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамка
х рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работ
ы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздник
и, торжественные мероприятия и т. п.);
- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уро
ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей темат
ической направленности;
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внеш
кольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские,
совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на к
оторых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниц
ипального образования, региона, страны;
- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи
мися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологиче
ской, патриотической, трудовой и т. д.
- направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразов
ание окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружени
е.

Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на
развитие социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной
модели социального поведения, получение опыта социального действия.
Именно социальное проектирование позволяет обучающимся решать
основные задачи социализации: формировать свою Я- концепцию и
мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с
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миром взрослых.
Одной их основных форм организации социальной практики является

работа в рамках конкретного модуля. Учащимся предлагаются модуль
«Регион добрых дел» и в соответствии с ними действующие проекты:
«Спешите делать добро людям» и «Братья наши меньшие», «Добро не уходит
на каникулы». В рамках проектов учащиеся МБОУ СШ№ 47 оказывают
помощь пожилым людям, участвуют в работе пропаганды по дорожной и
пожарной безопасности в детском дошкольном образовательном учреждении
микрорайона, а также среди прохожих, помогают бездомным животным,
находящимся в приютах и др.

Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная
социальная активность обучающихся, их готовность принять личное
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном
сообществе, положительные изменения в сознании детей и повышение уровня
их общей культуры, а также формирование навыков коллективной работы по
реализации собственными силами реально социально полезного дела.

Модуль «Профилактика и безопасность» (пожарная безопасность, до
рожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экст
ремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных з
аболеваний).

Целью профилактической работы является создание условий для психол
огического комфорта и безопасности обучающихся, удовлетворения его потре
бностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, п
едагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлени
й в семье, школе, ближайшем окружении.

Создание условий для формирования желаний обучающихся приносить
пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отнош
ения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведени
я реализуется через следующие направления:
- программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несоверше
ннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилакт
ику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других
психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения;
обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасног
о детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних, профилактике
жестокого обращения с детьми.
- Участие в межведомственных профилактических акциях «Подросток», «Зим
ние каникулы», «Защита» направлено на профилактику безнадзорности и прав
онарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний
период детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, со
стоящих на профилактическом учете в ОПДН и педагогическом учете в образ
овательной организации;
- мониторинг занятости, контроль посещаемости обучающихся, состоящих на
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всех видах профилактического учета;
- заседание Совета профилактики;
- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с инспектором О
ПДН;
- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спо
ртом и здорового образа жизни;

Данная работа осуществляется совместно администрацией, социальным
педагогом, классными руководителями, педагогом – психологом.

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дор
ожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремиз
ма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)
» реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, ин
дивидуальные беседы.

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного
модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы.

Вариативные модули

Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное
по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред.
от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).

Действующее на базе МБОУ СШ № 47 детское общественное
объединение «Совет старшеклассников» – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в Уставе школы.

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется
через:

• утверждение и последовательную реализацию в детском
общественном объединении демократических процедур («Выборы органов
ученического самоуправления»), дающих ребенку возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения;

• организацию общественно полезных дел, дающих детям
возможность получить важный для их личностного развития опыт
деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других: операция
«Забота»; совместная работа с клубом ветеранов Железнодорожного района
«Долголетие» (проведение культурно-просветительских и развлекательных
мероприятий); участие школьников в работе на прилегающей к школе
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территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками,
благоустройство клумб) и другие;

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное
обещание (клятва) при вступлении в объединение;

• мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения,
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов,
театрализаций и т.п.);

• поддержка и развитие в детском объединении его традиций и
ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами,
чувство причастности к тому, что происходит в объединении (интернет-
страничка детского объединения в соцсетях);

• участие членов детского общественного объединения в
волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального
окружения в целом.
ВМБОУ СШ№ 47 действуют следующие основные детские

объединения:

Название объединения Класс Содержание деятельности
Военно-патриотический клуб
«Пламя»

6-11 Формирование личности, обладающей важнейшими
качествами гражданина - патриота своего Отечества,
способной активно участвовать в созидательном
процессе жизни общества, в укреплении,
совершенствовании его основ, в том числе в тех видах
деятельности, которые связаны с его защитой.

«Волонтеры» (волонтерское
движение)

5-9 Участие в добровольчестве (волонтерском движении),
формирование и развитие личностных качеств,
связанных с неравнодушием и милосердием.

«Поиск» (в рамках работы
школьного музея «Малая
родина»)

9
Обеспечение духовно-нравственного становления
подрастающего поколения; знакомство детей с
музейным пространством; привитие любви к школе,
родному городу, Родине; обучение учащихся основам
экскурсионного дела.

«ЮИД» (в рамках
деятельности отряда юных
инспекторов дорожного
движения)

6
Повышение уровня теоретических знаний по ПДД у
учащихся; формирование мотивационно-поведенческой
культуры детей в условиях уличного движения; развитие
чувства ответственности у детей за свое поведение на
дороге.

«ДЮП» (в рамках
деятельности отряда юных
пожарных)

8 Повышение уровня теоретических знаний по ППБ у
учащихся; развитие у детей гражданственности и
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей, а также высокой
дисциплинированности и ответственности.
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«Юнармеец всегда в строю» (в
рамках деятельности
юнармейского отряда)

5-11
Начальная военная допризывная подготовка,
включающая в себя как физическое, так и
интеллектуальное развитие учащихся; формирование
правильных жизненных взглядов в различных аспектах.

«Движение первых» 1-11
Организация совместной деятельности детей и взрослых,
ориентированной на достижение результатов
гражданского, нравственного, трудового,
экологического, эстетического, физического воспитания.

Модуль «Школьный музей»
Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта
поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной организации
во многом способствуют материалы школьного музея. В работе школьного
музея «Малая родина» используются разнообразные формы и методы,
соответствующие современным требованиям и условиям, интересам,
возможностям, особенностям обучающихся.

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады,
рефераты, оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания
ветеранов, берут интервью у жителей города, выпускников школы и т.д.

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные,
при этом учащиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах
создают музейные экскурсии, готовят буклеты по различной тематике.
Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных
мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя,
но погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они
непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее
запоминающимися и результативными. В совместной деятельности педагогов
и обучающихся разрабатывается школьная символика, которая используется в
повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных
событий, закрепляются лучшие традиции.

Особое внимание в 2024-2025 учебном году в рамках деятельности
школьного музея уделяется изучению истории города Ульяновска в связи с
присвоением городу статуса «Город трудовой доблести», подготовкой к 80-
летию Победы в Великой Отечественной войне, в соответствии с чем
проектно-исследовательская деятельность обучающихся, организуемая в
рамках школьного музея, предполагает подготовку учениками проектов и
исследовательских работ по истории нашего города и страны.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
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3.1. Кадровое обеспечение
Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и
воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с большим
опытом педагогической деятельности способствует организации работы в
системе подготовки и повышения квалификации, а также в выборе новых
подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее
приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое
положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал
коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение
педагогических кадров.

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях
модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении
главного результата - качественного образования и воспитания школьников
играет профессионализм педагогических и управленческих кадров.

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в
области образования являются:
• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих ра
ботников;
• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения
в высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педа
гогической профессии.

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся
следующие мероприятия:
• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;
• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;
• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохожд
ении аттестации на более высокую квалификационную категорию;
• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;
• оснащение материально - технической базы;
• использование рациональных педагогических нагрузок;
• помощь педагогу в выборе темы самообразования;
• сопровождение педагогов по теме самообразования.

Развитие кадрового потенциала.
В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на

повышение квалификации работников образовательного учреждения в
области воспитания, организация научно-методической поддержки и
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сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей
образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в
экспертизе воспитательных проектов и сетевое взаимодействие
педагогических работников, в т.ч. с использованием ИКТ.

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории
воспитательных систем среди педагогического коллектива:
• через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практическ
их конференциях - от школьных до региональных международных;
• через научно-методические пособия;
• через знакомство с передовыми научными разработками и российским о
пытом.

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя
предъявлялись следующие требования:
• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы
• умение проектировать, распределять цели;
• умение организовать и анализировать деятельность;
• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в техноло
гической форме;
• умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;
• способность к самовыражению.

При планировании работы с кадрами мы учитываем:
• нормативные документы Министерства образования Российской Федер
ации, определяющие главные направления воспитательной работы;
• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;
• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в
том числе проблемы, над которыми работает школа;

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития
личности воспитанников;
• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы вос
питания школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности;
• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитател
ей и классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспита
тельных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области т
еории и методики воспитания, а также реальные возможности для внедрения
в практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта.

В работе классных руководителей проходит изучение:
• нормативных документов;
• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогиче
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ских кадров;
• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;
• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательн
ой работы в школе;
• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процес
са и качества подготовки учащихся;

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе.

№п\п Занимаемая должность Ф.И.О.

1 Директор школы Бравин Александр Евгеньевич

2 Зам. директора по УВР Басенкова Ирина Петровна
Поселеннова Наталья Александровна

3 Зам. директора по ВР Крайнова Людмила Владимировна

4 Зам. директора по СВ ПронинаТатьяна Александровна

5 Советник по воспитанию Клишина Талия Тофиковна

6 Зав. библиотекой Фёдорова Александра Юрьевна

7 Классные руководители

Баклушина Екатерина Александровна
Поселеннова Наталья Александровна
Метальникова Александра Сергеевна
Дворянчикова Марина Анатольевна
Елескина Ольга Анатольевна
Ащеулова Елена Николаевна
Карцева Светлана Александровна
Игнатова Галина Владимировна
Салахова Наталья Владимировна
Чернышова Ольга Владимировна
Арсеньева Мария Николаевна
Крайнова Людмила Владимировна
Клишина Талия Тофиковна
Жульков Никита Владиславович
Родионова Ольга Александровна
Сарычева Татьяна Петровна
Пронина Татьяна Александровна
Кибакина Анастасия Владиславовна
Егорова Галина Владимировна
Пиколова Татьяна Владимировна
Константинова Маргарита Олеговна
Зуева Наталья Евгеньевна
Левашова Юлия Олеговна
Крайнова Людмила Владимировна
Сергеева Кристина Андреевна
Рябов Андрей Вячеславович
Костюнева Елена Владимировна
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Басенкова Ирина Петровна

8 Преподаватель–организатор ОБЖ Костюнёва Елена Владимировна

9 Руководитель школьного музея Родионова Ольга Александровна

10
Руководитель военно-патриотиче
ского клуба «Пламя» Крайнова Людмила Владимировна

Костюнёва Елена Владимировна

11 Учителя физической
культуры

Белоусова Надежда Викторовна
Мурский Андрей Андреевич

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Перечень локальных нормативных документов МБОУ СШ № 47, в

которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой
воспитания:

Положение о классном руководителе
Положение о дежурстве
Положение о методическом объединении
Положение о внутришкольном контроле
Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками

образовательных отношений
Положение о Совете профилактике правонарушений
Положение о родительском комитете
Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся
Положение об организации дополнительного образования
Положение о внеурочной деятельности обучающихся
Положение о школьном ученическом самоуправлении
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному

закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся определена система организации воспитательной
работы в сфере образования:

Письмо «О внедрении примерной программы воспитания»
Федеральный закон от 31.07.2020 N304-ФЗ

Воспитание в современной школе от программы к действиям
Программа Воспитания 2021(Проект)
Примерная рабочая программа воспитания. Москва,2022г
О проекте «Апробация и внедрение примерной программы».
Методическое пособие Министерства просвещения Российской

Федерации и Федерального государственного бюджетного научного
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учреждения «Института стратегии развития образования Российской
академии образования» «Воспитание в современной школе: от программы к
действиям».
- программа развития МБОУ СШ№ 47;
- годовой план работы МБОУ СШ№ 47 на учебный год;
- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспита
тельной деятельности в МБОУ СШ№47

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательны
ми потребностями

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающих
ся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с
ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов,
дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклон
яющимся поведением.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательны
ми потребностями являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ок
ружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе;
- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со ст
ороны всех участников образовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо
бенностей и возможностей каждого обучающегося;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности.

При организации воспитания детей с особыми образовательными потре
бностями необходимо ориентироваться на:
- на формирование личности ребенка с особыми образовательными потре
бностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) псих
ическому состоянию методов воспитания;
- на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения
детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с исполь
зованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, ор
ганизацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, уч
ителей-логопедов, учителей- дефектологов;
- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской де
ятельности.
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активно
й жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социал
ьной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у об
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учающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, м
аксимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социал
ьной успешности обучающихся строится на принципах:
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающи
хся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного чи
сла обучающихся);
- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и
существующей в укладе школы;
- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, н
еукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соб
людение справедливости при выдвижении кандидатур);
- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поо
щрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);
- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использовани
е индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать ка
к индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолева
ть межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не п
олучившими награду);
- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского соо
бщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученичес
кого самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;
- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позвол
яет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающи
хся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейт
инги, благотворительная поддержка.

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и ре
гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (зак
онными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирую
щих и символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижен
ий, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные п
исьма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкур
сах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио
класса.
Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, опред
еляемой их успешностью, достижениями в чем-либо.

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (класс
ов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе в
оспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, раз
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личных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в ин
дивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педаг
огических работников.

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво
рителей и их деятельности.
3.5. Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе
выми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результ
атами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, средне
го общего образования, установленных соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных
проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) в
нешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календа
рный план воспитательной работы.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изу
чение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких к
ак сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и р
азнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обу
чающимися и родителями (законными представителями);
- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на испол
ьзование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятель
ности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач
воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подб
ора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, кол
легами, социальными партнерами);
- распределённая ответственность за результаты личностного развития об
учающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обуча
ющихся — это результат как организованного социального воспитания (в кото
ром школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их с
тихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина
мика личностного развития обучающихся в каждом классе.

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем д
иректора по воспитательной работе (советником директора по воспитательной
работе при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическ
ом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основн
ым способом получения информации о результатах воспитания, социализации
и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимани
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е педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в ли
чностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год?
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проб
лемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому кол
лективу?
2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взро
слых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю
щей совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (с
овместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), кл
ассными руководителями с привлечением актива родителей (законных предста
вителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения ин
формации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся
и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающи
мися и их родителями (законными представителями), педагогическими работн
иками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на зас
едании методических объединений классных руководителей или педагогическ
ом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством:
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
- деятельности классных руководителей и их классов;
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- внешкольных мероприятий;
- создания и поддержки предметно-пространственной среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнерства;
- деятельности по профориентации обучающихся;
- действующих в школе детских общественных объединений;
- работы школьных медиа;
- работы школьного музея (музеев);
- добровольческой деятельности обучающихся;
- работы школьных спортивных клубов;
- работы школьного театра (театров).

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решен
ием которых предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместит
елем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора
по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваю
тся и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органо
м управления в школе.
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Анализ воспитательной работыМБОУ СШ№ 47 за 2023-2024 ученый год

Краткая характеристика воспитательной работы школы
Воспитательная работа в школе осуществлялась в соответствии с Рабочей

программой воспитания, рассмотрена на заседании педагогического совета (П
ротокол № 1 от 30.08.2023г.), согласована родительским комитетом и ученичес
ким советом старшеклассников (Протокол № 1 от 28.09.2023г.), утверждена пр
иказом директора № 321-о от 01.09.2023 г. Срок действия программы – 2021-2
025гг.
Рабочая программа воспитания разработана с учётом:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декаб
ря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г
ода (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р);
- Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг.
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. №
2945-р);
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Презид
ента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400);
- федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС)
начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2
021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения Росси
и от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнаук
и России от 17 мая 2012 г. № 413).
Приложение - календарный план воспитательной работы МБОУ СШ№ 47 на
2023-2024 учебный год.
Значимые события года:
2023 год – Год педагога и наставника
2023 год - 200-летие со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского
(русский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России)
Всемирный фестиваль молодёжи в РФ (февраль – март 2024, учрежден Указом
Президента РФ от 05.04.2023 № 249)
Основные модули рабочей программы воспитания:

 инвариантных: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «
Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление
», «Внешкольные дела», «Профориентация», «Организация предметно-
эстетической среды», «Работа с родителями», «Социальное партнерс
тво», «Профилактика и безопасность»

 вариативных: «Школьные медиа», «Детские общественные объединени
я», «Школьный музей», «Школьный лагерь».

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей
воспитания конкретизированы в календарных планах воспитательной работы
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НОО, ООО и СОО.
Воспитательная деятельность в МБОУ СШ№ 47 планируется и осуществл

яется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере восп
итания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Феде
рации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Феде
рации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерац
ии в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акт
уальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усл
овиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родин
ы.

Целью воспитательной работыМБОУ СШ№ 47 является создание в ш
коле условий для личностного развития школьников, которое проявляется:

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций обще
ства, в котором они живут;

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного
отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре,
окружающим людям и самим себе;

 в приобретении школьниками опыта осуществления социально значим
ых дел, направленных на заботу о своей семье, на пользу родному город
у и стране в целом, трудового опыта, опыта деятельного выражения соб
ственной гражданской позиции.

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы
через решение следующих задач:

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организа
ции, проведения и анализа в школьном сообществе;

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни
ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школ
ы;

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедин
ения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, подде
рживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащ
имися;

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на ур
овне школы, так и на уровне классных сообществ;

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реал
изовывать их воспитательный потенциал;

 организовывать работу по активизации профессионального самоопреде
ления школьников;
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 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательны
й потенциал;

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее во
спитательные возможности;

 организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными
представителями), направленную на совместное решение задач личнос
тного развития детей.

В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая дея
тельность детей и взрослых по направлениям программ духовно-нравственног
о развития, воспитания и социализации школьников:

гражданско-патриотическое;
духовно-нравственное;
социокультурное;
правовое и культура безопасности;
экологическое;
интеллектуальное;
здоровьесберегающее;
трудовое;
воспитание семейных ценностей;
коммуникативное.

Кадровый состав воспитательной службы школы.
№ ФИО Должность Образование Стаж

работы
1. Крайнова Л.В. заместитель директора

по ВР
высшее 30 лет

2. Пронина Т.А. заместитель директора
по СВ

высшее 12 лет

3. Клишина Т.Т. советник по воспитани
ю и взаимодействию с
детскими общественн
ыми объединениями

высшее 10 лет

4. Початкова Е.А. Педагог-психолог высшее 16 лет
5. Баклушина Екатерина Александ

ровна
Поселеннова Наталья Александ
ровна
Метальникова Александра Серг
еевна
Дворянчикова Марина Анатоль
евна
Елескина Ольга Анатольевна
Ащеулова Елена Николаевна
Карцева Светлана Александро
вна
Игнатова Галина Владимировн
а
Салахова Наталья Владимиров

Классные руководител
и

высшее
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на
Чернышова Ольга Владимиров
на
Арсеньева Мария Николаевна
Крайнова Людмила Владимиро
вна
Клишина Талия Тофиковна
Жульков Никита Владиславови
ч
Родионова Ольга Александров
на
Сарычева Татьяна Петровна
Пронина Татьяна Александров
на
Кибакина Анастасия Владисла
вовна
Егорова Галина Владимировна
Пиколова Татьяна Владимиров
на
Константинова Маргарита Олег
овна
Зуева Наталья Евгеньевна
Левашова Юлия Олеговна
Крайнова Людмила Владимиро
вна
Сергеева Кристина Андреевна
Рябов Андрей Вячеславович
Костюнева Елена Владимиров
на
Басенкова Ирина Петровна

Результаты анализа воспитательной работы школы
На начало и конец 2023-24 учебного года в школе было сформировано 29 о

бщеобразовательных класса. Классные руководители 1–11-х классов разработ
али планы воспитательной работы с классами в соответствии с рабочей прогр
аммой воспитания и календарными планами воспитательной работы уровней
образования.

Классные руководители использовали различные формы работы с обучающ
имися и их родителями в рамках модуля «Классное руководство»:

 тематические классные часы;
 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, ко

нкурс чтецов (дистанционно);
 коллективные творческие дела;
 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);
 индивидуальные беседы с учащимися;
 работа с портфолио;
 индивидуальные беседы с родителями;
 родительские собрания.

Участие обучающихся 1–4-х классов в общешкольных воспитательных м
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ероприятиях

№ Название мер
оприятия

Модуль 1
А

1
Б

1
В

2
А

2
Б

2
В

3
А

3
Б

3
В

4
А

4
Б

4
В

1 Церемония по
днятия государ
ственного фла
га и исполнени
я государствен
ного гимна

Основные шко
льные дела

+ + + + + + + + + + + +

2 Торжественная
линейка, посв
ящённая Дню
знаний

Основные шко
льные дела

+ + + + + + + + + + + +

3 День солидарн
ости в борьбе
с терроризмом

Основные шко
льные дела

+ + + + + + + + + + + +

4 Всероссийски
й урок безопас
ности в рамках
Месячника гр
ажданской защ
иты

Основные шко
льные дела

+ + + + + + + + + + + +

5 Всероссийски
е акции «Посы
лка солдату»,
«Письмо солда
ту»

Основные шко
льные дела

+ + + + + + + + + + + +

6 Организацион
ные классные
ученические с
обрания «Прав
ила внутренне
го распорядка.
Правила пове
дения в МБОУ
СШ№ 47»

Основные шко
льные дела

+ + + + + + + + + + + +

7 Праздничные
мероприятия,
посвящённые
Дню Учителя.

Основные шко
льные дела

- + - + - - + + - + + -

8 Урок толерант
ности «Все мы
разные, но мы
вместе»

Основные шко
льные дела

+ + + + + + + + + + + +

9 Уроки воинско
й славы, посвя
щённые «Дню
героев

Отечества»

Основные шко
льные дела

+ + + + + + + + + + + +

1 Классные час Основные шко + + + + + + + + + + + +
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0 ы «Все ребята
знать должны
основной зако
н страны», пос
вящённые Дн
ю Конституци
и РФ

льные дела

1
1

Новогодняя ак
ция «Безопасн
ые каникулы»

Основные шко
льные дела

+ + + + + + + + + + + +

1
2

Новогодние пр
аздники

Основные шко
льные дела

+ + + + + + + + + + + +

1
3

Проведение ме
роприятий на
каникулах (орг
анизация поез
док, экскурси
й, походов и т.
д.)

Классное руко
водство

+ + + + + + + + + + + +

1
4

Классные мер
оприятия, посв
ящённые Дню
матери

Классное руко
водство

+ + + + + + + + + + + +

1
5

Мастерская Де
да Мороза (по
дготовка к нов
ому году: укра
шение классо
в, выпуск праз
дничных газет,
подготовка по
здравлений и
т. д.)

Классное руко
водство

+ + + + + + + + + + + +

1
6

Проведение пр
офилактическ
их бесед и инс
труктажей пер
ед каникулами

Классное руко
водство

+ + + + + + + + + + + +

1
7

Разговоры о ва
жном

Курсы внеуроч
ной деятельно
сти

+ + + + + + + + + + + +

1
8

Уроки по Кале
ндарю знамена
тельных событ
ий и дат

Школьный уро
к

+ + + + + + + + + + + +

1
9

Организация п
оходов на выст
авки, театраль
ные постановк
и, филармони
ю, библиотеки,

Внешкольные
дела

+ + + + + + + + + + + +
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кинотеатры, р
азвлекательны
е центры

2
0

Проведение те
матических кл
ассных часов п
о профориента
ции

Профориентац
ия

- - - - - - - - - - - -

2
1

Участие в созд
ании и наполн
ении информа
ции для сайта
школы

Школьные
медиа

+ + + + + + + + - - + +

2
2

Выставка рису
нков, фотогра
фий, творческ
их работ, посв
ящённых собы
тиям и памятн
ым датам

Организация п
редметно-эстет
ической среды

+ + + + + + + + + + + +

2
3

Тематические
классные собр
ания

Работа с родит
елями

+ + + + + + + + + + + +

2
4

Информацион
ное оповещен
ие родителей ч
ерез сайт школ
ы, ВК, социаль
ные сети

Работа с родит
елями

+ + + + + + + + + + + +

2
5

Участие родит
елей в классны
х и общешколь
ных мероприя
тиях

Работа с родит
елями

+ + + + + + + + + + + +

Участие обучающихся 5–9-х классов в общешкольных воспитательных
мероприятиях

№ Название меро
приятия

Модуль 5
А

5
Б

5
В

6
А

6
Б

6
В

7
А

7
Б

7
В

8
А

8
Б

8
В

9
А

9
Б

9
В

1 Церемония подн
ятия государств
енного флага и
исполнения госу
дарственного ги
мна

Основные школьные
дела

+ + + + + + + + + + + + + + +

2 Торжественная
линейка, посвя
щённая Дню зна
ний

Основные школьные
дела

+ + + + + + + + + + + + + + +

3 День солидарно
сти в борьбе с т
ерроризмом

Основные школьные
дела

+ + - + - - + - - + - - + + +
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4 Всероссийский
урок безопаснос
ти в рамках Мес
ячника граждан
ской защиты

Основные школьные
дела

+ - - - - - + - - + - - + + +

5 Всероссийские
акции «Посылка
солдату», «Пис
ьмо солдату»

Основные школьные
дела

+ + + + + + + + + + + + + + +

6 Организационн
ые классные уче
нические собра
ния
«Правила внутр
еннего распоряд
ка. Правила пов
едения в МБОУ
СШ№ 47»

Основные школьные
дела

+ + + + + + + + + + + + + + +

7 Праздничные ме
роприятия, посв
ящённые Дню У
чителя.

Основные школьные
дела

+ - - + + - + - - + + + + + +

8 Урок толерантн
ости «Все мы ра
зные, но мы вме
сте»

Основные школьные
дела

+ + + + + + + + + + + + + + +

9 Уроки воинской
славы, посвящё
нные «Дню геро
ев От
ечества»

Основные школьные
дела

+ + + + + + + + + + + + + + +

10 Классные часы
«Все ребята зна
ть должны осно
вной закон стра
ны», посвящённ
ые Дню Констит
уции РФ

Основные школьные
дела

+ + + + + + + + + + + + + + +

11 Новогодняя акц
ия «Безопасные
каникулы»

Основные школьные
дела

+ + + + + + + + + + + + + + +

12 Новогодние пра
здники

Основные школьные
дела

+ + + + + + + + + + + + + + +

13 Проведение мер
оприятий на кан
икулах (организ
ация поездок, эк
скурсий, походо
в и т. д.)

Классное руководств
о

+ + + + + + + + + + - - + + +

14 Классные мероп
риятия, посвящё

Классное руководств
о

+ - + + + + - - - - - - - + +
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нные Дню матер
и

15 Мастерская Дед
а Мороза (подго
товка к новому г
оду:
украшение клас
сов, выпуск пра
здничных газет,
подготовка позд
равлений и т. д.)

Классное руководств
о

+ + + + + + + + + + + + + + +

16 Проведение про
филактических
бесед и инструк
тажей перед кан
икулами

Классное руководств
о

+ + + + + + + + + + + + + + +

17 Разговоры о важ
ном
Россия – мои го
ризонты

Курсы внеурочной д
еятельности

+ + + + + + + + + + + + + + +

18 Уроки по Кален
дарю знаменате
льных событий
и дат

Школьный урок + + + + + + + + + + + + + + +

19 Организация по
ходов на выстав
ки, театральные
постановки, фил
армонию, библи
отеки, кинотеат
ры, развлекател
ьные центры

Внешкольные дела + + + + + + + + + + + + + + +

20 Проведение тем
атических класс
ных часов по пр
офориентации

Профориентация + + + + + + + + + + + + + + +

21 Участие в созда
нии и наполнен
ии информации
для сайта школ
ы

Школьные
медиа

+ + + + + + + - - + - - - + +

22 Выставка рисун
ков, фотографи
й, творческих ра
бот, посвящённ
ых событиям и
памятным датам

Организация предме
тно-эстетической сре
ды

+ + + + + + + + + + - - + + +

23 Тематические к
лассные собран
ия

Работа с родителями + + + + + + + + + + + + + + +

24 Информационн Работа с родителями + + + + + + + + + + + + + + +
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ое оповещение
родителей через
сайт школы, В
К, социальные с
ети

25 Участие родите
лей в классных
и общешкольны
х мероприятиях

Работа с родителями + + + + + + + + + + + + + + +

Участие обучающихся 10–11-х классов в общешкольных воспитательных мероприяти
ях
№ Название мероприятия Модуль 10А 11А
1 Церемония поднятия государственного

флага и исполнения государственного г
имна

Основные школьные д
ела

+ +

2 Торжественная линейка, посвящённая
Дню знаний

Основные школьные д
ела

+ +

3 День солидарности в борьбе с террориз
мом

Основные школьные д
ела

+ +

4 Всероссийский урок безопасности в ра
мках Месячника гражданской защиты

Основные школьные д
ела

+ -

5 Всероссийские акции «Посылка солдат
у», «Письмо солдату»

Основные школьные д
ела

+ +

6 Организационные классные ученическ
ие собрания «Правила внутреннего рас
порядка. Правила поведения в МБОУ С
Ш№ 47»

Основные школьные д
ела

+ +

7 Праздничные мероприятия, посвящённ
ые Дню Учителя.

Основные школьные д
ела

+ +

8 Урок толерантности «Все мы разные, н
о мы вместе»

Основные школьные д
ела

+ +

9 Уроки воинской славы, посвящённые «
Дню героев Отечества»

Основные школьные д
ела

+ +

10 Классные часы «Все ребята знать долж
ны основной закон страны», посвящённ
ые Дню Конституции РФ

Основные школьные д
ела

+ +

11 Новогодняя акция «Безопасные каникул
ы»

Основные школьные д
ела

+ +

12 Новогодние праздники Основные школьные д
ела

+ +

13 Проведение мероприятий на каникулах
(организация поездок, экскурсий, поход
ов и т. д.)

Классное руководство + +

14 Классные мероприятия, посвящённые
Дню матери

Классное руководство + +

16 Проведение профилактических бесед и
инструктажей перед каникулами

Классное руководство + +

17 Разговоры о важном
Россия – мои горизонты

Курсы внеурочной дея
тельности

+ +

18 Уроки по Календарю знаменательных с Школьный урок + +
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обытий и дат
19 Организация походов на выставки, теат

ральные постановки, филармонию, биб
лиотеки, кинотеатры, развлекательные
центры

Внешкольные дела + +

20 Проведение тематических классных час
ов по профориентации

Профориентация + +

21 Участие в создании и наполнении инфо
рмации для сайта школы

Школьные
медиа

+ +

22 Выставка рисунков, фотографий, творч
еских работ, посвящённых событиям и
памятным датам

Организация предмет
но-эстетической сред
ы

+ +

23 Тематические классные собрания Работа с родителями + +
24 Информационное оповещение родителе

й через сайт школы, ВК, социальные се
ти

Работа с родителями + +

25 Участие родителей в классных и обще
школьных мероприятиях

Работа с родителями + +

Вывод: наиболее активно принимали участие в школьных мероприятиях обуч
ающиеся следующих классов:

 1 «Б» класс, классный руководитель Поселеннова Н.А.;
 2 «А» класс, классный руководитель Дворянчикова М.А.;
 4 «Б» класс, классный руководитель Чернышова О.В.;
 6 «А» класс, классный руководитель Родионова О.А.;
 6 «В» класс, классный руководитель Пронина Т.А.;
 7 «Б» класс, классный руководитель Егорова Г.В.;
 7 «В» класс, классный руководитель Пиколова Т.В.;
 8 «А» класс, классный руководитель Константинова М.О.;
 9 «А» класс, классный руководитель Крайнова Л.В.;
 10 «А» класс, классный руководитель Костюнёва Е.В.

Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах и олимпиадах различных уров
ней

Название конкурса/оли
мпиады Уровень Классы

Количес
тво учас
тников

Победители и призеры

Военно-патриотическая и
гра «Марш-бросок»

Городской 7-9 20 1 место (общий зачёт)

Легкоатлетический кросс
в рамках спартакиады

городской 7-9 8 3 место (общий зачёт)

Городской конкурс творче
ских работ в рамках меся
чника БезОпасности

Городской 1 2 1 место (2 победителя)

Всероссийский детский к Всероссийский 1 1 2 место
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Название конкурса/оли
мпиады Уровень Классы

Количес
тво учас
тников

Победители и призеры

онкурс рисунков «Золотая
осень»

Всероссийский проект «
Школьная классика»

Всероссийский 6-8 10 призёры

Региональный чемпионат
по интеллектуальным игр
ам «Что? Где? Когда?»

Региональный 9-11 8 2 место

Городской слёт учащихся
«В кругу друзей»

Городской 6 5 Сертификат

Всероссийский военно-па
триотический юнармейск
ий слёт

Всероссийский 9-10 2 Сертификат

ХIII городской творчески
й конкурс «Мама – главно
е слово в каждой судьбе»

Городской 1, 7 3 1 место (2 участника)
2 место (1 участник)

Городской творческий кон
курс «Андрей Блаженный
»

Городской 1 1 1 место

Городской конкурс талант
ливой молодёжи «Успех»

Городской 1 1 1 место

Городскойконкурс на луч
ший самодельный лэпбук
"Богатыри земли русской"

Городской 1, 6 4 1 место (1 участник)
2 место (коллектив)
3 место (2 участника)

Городской конкурс «Корм
ушка для птиц»

Городской 1 4 1 место (1 участник)

Городской конкурс Новог
одних игрушек

Городской 3 1-3 1 место (1 участник)
2 место (1 участник)
3 место (1 участник)

Всероссийская Олимпиад
а
«Умники России» Весенн
ий этап-2024

Всероссийский 8Б 1 Ситникова Вера
Диплом II степени

Многопрофильная инжен
ерная олимпиада «Звезда
»

Всероссийский 11А 2
Константинова Анастасия
Мидюкин Никита
Сертификат участника

Всероссийская олимпиад
а школьников

Всероссийский 11А 2 Мидюкин Никита (обществознани
е)
Василевская Любовь (английский я
зык)
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Название конкурса/оли
мпиады Уровень Классы

Количес
тво учас
тников

Победители и призеры

Городской конкурс творче
ских работ «СтранаБезоп
асности»

Городской 1Б 3 1 место (Тихонова Екатерина)

Районный конкурс «Фабр
ика Деда Мороза», номин
ация «Новогодний плакат
»

город 1Б 5 чел. 2 место (Хушиев Тимур)

Городской конкурс «Ново
годние фантазии», коллек
тивная работа «Новогодн
яя гирлянда»

город 1Б 29 3 место (коллективная работа)

Городской конкурс лэпбук
ов «Богатыри Земли Русс
кой»

город 1Б 29чел 2 место (коллективная работа) 3мес
то (Воскова Валерия)

Городской конкурс –акци
я «Помоги птицам зимой»
«Кормушка для птиц»,

город 1Б 7чел 1 место Ломатова Виктория

Городской конкурс –акци
я «Помоги птицам зимой
» номинация презентация

город 1Б 29 чел. 1 место (коллективная работа)

Городской конкурс творче
ских работ «Блаженный А
ндрей Симбирский»

город 1Б 4чел 1 место Хушиев Тимур

Городской интеллектуаль
ный конкурс Симбирский
эрудит»

город 1Б 2 чел. 3 место Куракина Владислава

Возродим Русь Святую
Номинация «Изобразител
ьное искусство»

всероссийский 1Б 6чел 3 место Хушиев Тимур
1 место Тихонов Александр
1 место Сквира Владислав
1 место Хорькова Ева

Городской экологический
конкурс акция «Живая ел
ь» номинация «коллаж»

город 1Б 4чел 3 место Хушиев Тимур

Городской конкурс «Гайд
ару Салют»

город 1Б 4чел 1 место, Хушииев Тимур

Городской конкурс инсце
нированной песни «Салю
т Победы»

город 1Б 29 чел. 2 место (коллективное выступлени
е)

Патриотический творческ город 1Б 5 чел 3 место ЯмщиковаАлександра
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Название конкурса/оли
мпиады Уровень Классы

Количес
тво учас
тников

Победители и призеры

ий конкурс «Память силь
нее времени»

2 место Сквира Влад
2 место Ломатова Виктория
1место Хушиев Тимур

Городской конкурс –акци
я «По дороге жизни»
Номинация стихотворени
е

город 1Б

7Б

5 чел

1чел

3 место Куракина Влада
Карцева Варя
3 место Сидорова Александра

Городской конкурс творч
еских работ «Помоги при
роде делом»

город 1Б 2чел 2 место Хушиев Тимур
2 место Воскова Валерия

Городской конкурс презен
таций «Пылающий адрес
войны»

город 1Б 1 чел. 2 место Хушиев Тимур

Городской конкурс компь
ютерных презентаций «М
оя малая Родина»

город 1Б 5 чел. 2 место Хушиев Тимур

Городской конкурс творче
ских работ «Война. Блока
да. Дорога жизни»

город 1Б 4 чел. 3 место Воскова Валерия

Городской конкурс «Лучш
ий скворечник»

город 1Б 3 чел. 1 место Сквира Владислав

Городской конкурс детско
го творчества «Герои наш
его времени»

город 1Б 7 3 место «Анкудинов Артем»
1 место Хушиев Тимур

Городской конкурс цифро
вого и визуального искусс
тва «Я ЗА ЗОЖ»
Коллаж и презентация

город 1Б 29 челове
к

1 место 1б класс (коллективная раб
ота)

Открытом чемпионате Ул
ьяновской области среди
команд РО ВВПОД "ЮН
АРМИЯ" интеллектуальн
ой игры "Что? Где? Когд
а?"

Региональный 9-11 6 1 место, Диплом

Всероссийская военно-сп
ортивная спартакиада «П
ризывники: Служу Росси
и!»

Всероссийский 5-8 30 2 место – 2 ученика
3 место – 2 ученика
Дипломы призёров
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Название конкурса/оли
мпиады Уровень Классы

Количес
тво учас
тников

Победители и призеры

Муниципальный этап X о
бластного слёта «На Пост
у № 1»

Муниципальны
й

9-11 9 1 место
Грамота Управления образования

Региональный этап конку
рса «Лучший ВПК Приво
лжского федерального ок
руга»

Региональный 8-10 10 1 место
Диплом Министерства просвещени
я

X областной слёт «На По
сту № 1»

Региональный 9-10 9 1 место
Диплом Министерства просвещени
я

Областной смотр строя и
песни «Марш Победы»

Региональный 9-11 16 1 место
Диплом Министерства просвещени
я

Зональные соревнования
комплекса мероприятий «
Защитники будущего»

ПФО 5-6 10 1 место
Диплом ВВПОДЮнармия

Финальные соревнования
комплекса мероприятий
«Защитники будущего»

Всероссийский 5-6 5-6 Сертификаты участников

Региональный этап всеро
ссийской военно-патриот
ической игры «Зарница 2.
0» (старшая команда)

Региональный 8-10 10 3 место

Региональный этап всеро
ссийской военно-патриот
ической игры «Зарница 2.
0» (средняя команда)

Региональный 5-6 10 3 место

Всероссийская военно-сп
ортивная игра «Юнфлот»
в г. Санкт-Петербург

Всероссийский 7-9 7 Диплом участника

Участие в Главном военн
о-морском Параде

Всероссийский 10-11 2 Медаль Министерства обороны РФ
«За участие в Главном военно-мор
ском параде»

Всероссийский юнармейс
кий конкурс инновационн
о-технического творчеств
а «Техноэра» в номинаци
и «Информационнная без
опасность»

Всероссийский 11 1 1 место
Диплом победителя

Международный творчес Международны 4 1 2 место
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Название конкурса/оли
мпиады Уровень Классы

Количес
тво учас
тников

Победители и призеры

кий конкурс «Сияние поб
еды»

й

Международные соревно
вания по художественной
гимнастике «Таня , Танеч
ка , Танюша»

Международны
й

4 1 3 место

Многопрофильная инжен
ерная олимпиада «Звезда
»

Всероссийский 5-11 120 3 место в олимпиаде по русскому я
зыку Сонина Мария, 6А класс

Всероссийская олимпиад
а школьников по истории
2023-2024

Муниципальны
й

8А 1 Призер Чугунов Амир

Всероссийская олимпиад
а школьников по обществ
ознанию 2023-2024

Муниципальны
й

8А 1 Победитель Кузина Анастасия

Международная игра-кон
курс «Астра-природоведе
ние для всех»

Международны
й

7-8 20 3 место Басырова Азалия, 8Б класс,
3 место Кузьмина Александра, 8Б к
ласс

Международный игровой
конкурс «Кенгуру – матем
атика для всех»

Международны
й

7-8 35 2 место Сидорова Александра, 7Б к
ласс, 3 место Лебедев Андрей, 8А к
ласс

Традиционный конкурс с
мотра строя и песни в рам
ках месячника героико-па
триотической и оборонно
-массовой работы «Отчиз
ны верные сыны».

Школьный 8А 16 1 место

Межрегиональный конку
рс видеороликов "И.С.Тур
генев: прочтение в форма
те медиа"

Межрегиональн
ый

8А 2 2 место Петропавловский Павел, 2
место Ростов Никита

Высшая школа делового а
дминистрирования.
«С днём защитника Отече
ства»

Всероссийский 4в 4 1 место (2 чел.)
2 место (1чел.)

День призывника.
Соревнования по сборке-
разборке оружия. Посвящ
енные 81 годовщине подв
ига А.Матросова

Городской 7Б 1 3 место (Сидорова Александра)
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Название конкурса/оли
мпиады Уровень Классы

Количес
тво учас
тников

Победители и призеры

Городской конкурс-акция
«По дороге жизни». Номи
нация «Поэзия несломлен
ного Ленинграда»

городской 7Б 1 3 место (Сидорова Александра)

Математический интелле
ктуальный конкурс «Кенг
уру-математика для всех»

международный 7Б 1 Диплом 2 степени (Сидорова Алекс
андра)

Региональная смена (Ава
нгард) Военизированная э
стафета «Юнармейские и
гры (неполная сборка-раз
борка АК-47)»

регион 7Б 1 Диплом за 3 место (Сидорова Алек
сандра)

XIX Конкурс для детей и
молодёжи “Неограниченн
ые возможности»
Номинация «Декоративно
- прикладное творчество»
(декабрь 2023г)

Международны
й

3-б клас
с

1 1 место (Русимова Анастасия)

«Педагогический КВИЗ» Городской 7-9 20 1 место (общий зачёт)

«Знатоки космонавтики-2
024» в рамках IV открыто
го регионального фестива
ля ко Дню космонавтики
и авиации уровень

Региональный 5 5 1 место (общий зачёт) инд. зачет
2 место (командная)

Военно-спортивная спарт
акиада «Призывники: Слу
жу России!» (сборка-разб
орка магазина)

Всероссийский 7 1 3 место
Диплом
Птицына Станислава

Военно-спортивная игра
«Зарница 2.0» (снаряжени
е магазина)

Региональный 7 1 1 место, диплом
Птицына Станислава

Военно-спортивная игра
«Зарница 2.0» (сборка-раз
борка автомата)

Региональный 7 1 2 место, диплом
Птицына Станислава

Межрегиональный конку
рс е «IT -куб»

Межрегиональн
ый

10 1 1 место, диплом
Ноздряков Вадим

Военно-спортивная игра
«Зарница 2.0» (сборка-раз
борка автомата)

Региональный 9 1 1 место, диплом
Абрамова Вероника

Военно-спортивная игра Региональный 9 1 3 место, диплом
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Название конкурса/оли
мпиады Уровень Классы

Количес
тво учас
тников

Победители и призеры

«Зарница 2.0» (снаряжени
е магазина)

Абрамова Вероника

Военно-спортивная игра
«Зарница 2.0» (челночны
й бег)

Региональный 9 1 3 место, диплом
Абрамова Вероника

Военно-спортивная игра
«Зарница 2.0» (метание г
ранаты)

Региональный 9 1 2 место, диплом
Абрамова Вероника

Военно-спортивная игра
«Зарница 2.0» (силовая ги
мнастика)

Региональный 9 1 3 место, диплом
Бикбаева Алина

Военно-спортивная игра
«Зарница 2.0» (одевание п
ротивогаза)

Региональный 9 1 3 место, диплом
Бикбаева Алина

Военно-спортивная игра
«Зарница 2.0» (одевание п
ротивогаза)

Региональный 6 1 1 место, диплом
Казаков Макар

Военно-спортивная игра
«Зарница 2.0» (одевание п
ротивогаза)

Региональный 7 1 3 место, диплом
Птицына Станислава

Всероссийская акция "Кл
ассика Победы"

Всероссийский 6 8 Сертификат участника

Конкурс "Эрудит. Онлайн
" по истории "Герои Вели
кой Отечественной войны
"

Международны
й

5-8 4 1,2,3 место (победитель)

Многопрофильная олимп
иада "Звезда" по обществ
ознанию, истории и русск
ому языку

Всероссийский 5-8 3 2,3 место

XII Международный дист
анционный конкурс "Стар
т" от Инфоурок по Истор
ии России

Международны
й

6 8 Диплом 1 место - 2 чел,
Диплом 2 место - 2 чел,
Диплом 3 место - 2 чел.

Открытые региональные
робототехнические сорев
нования "Робо-мастер"

Региональный 6 1 Сертификат участника

Открытый робототехниче
ский хакатон "Робо-КУБ"

Региональный 6 1 Диплом участника
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Название конкурса/оли
мпиады Уровень Классы

Количес
тво учас
тников

Победители и призеры

Финальный этап комплек
са мероприятий, посвяще
нного военно-патриотиче
скому воспитанию детей
"Защитники будущего" в
выполнении упражнения
"Бег 60 метров"

Всероссийский 6 1 Диплом 2 место
Чернов Захар

"Богатыри земли русской"
- городской конкурс на л
учший самодельный лэпб
ук

Муниципальны
й

6 1 Диплом 2 место
Петровичева Дарья

Реализация модуля «Курсы внеурочной деятельности»
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и в
неурочной деятельности при реализации основной образовательной программ
ы основного общего образования определяет МБОУ СШ№ 47.
В обязательную часть плана внеурочной деятельности включены:
- «Разговоры о важном» – отводится по 1 часу в неделю в 5–9-х классах;
- «Россия – мои горизонты» – отводится по 1 часу в неделю в 6-9-х классах;

С целью формирования функциональной грамотности в обязательную част
ь также включены учебные курсы «Финансовая грамотность». Данный курс в
неурочной деятельности, направлен на формирование функциональной грамо
тности обучающихся, изучается в 5-9 классах по 1 часу в неделю.

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано дл
я увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебн
ых предметов обязательной части в рамках внеурочной деятельности, в том чи
сле на углубленном уровне.
Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятел
ьности:
- «Баскетбол» – отводится по 2 часу в неделю в 5–9-х классах;
- «ГТО на Отлично» – отводится по 2 часу в неделю в 5-9-х классах;
- "Юнармеец всегда в строю"– отводится по 1 часу в неделю в 5-9-х классах;

План внеурочной деятельности ООО по ФОП на 2023/24 учебный год
Направление внеурочной деятел
ьности

Программа Форма организ
ации внеурочно
й деятельности

Классы/часы

5 6 7 8 9

Внеурочные занятия патриотическо
й, нравственной и экологической те
матики

«Разговоры о важн
ом»

Разговор или бес
еда с обучающи
мися

1 1 1 1 1

Внеурочная деятельность по учебн «Занимательная хи Кружок – – - 1 -
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ым предметам образовательной пр
ограммы

мия»

«Трудные вопросы
по математике»

Кружок - - - 1 -

«Занимательная ма
тематика»

Кружок - - 1 - -

«История ВОВ: фа
кты, события, люди
»

Метапредметны
й кружок

- 1 - - -

«Мой инструмент –
компьютер. Решен
ие задач»

Курс - - – – 1

«Кладовая слов» Практикум - 1 - - -

«К тайнам слова. З
анимательная фраз
еология»

Практикум 1 - - - -

«Английский с увл
ечением»

Практикум - 1 - - -

«Тайны слова. Куль
тура речи и стилис
тика»

Практикум - - 1 - -

«Погружение в ист
орию»

Практикум - - - - 1

«Актуальные вопр
осы по обществозн
анию»

Практикум - - - - 1

«Трудные вопросы
по биологии»

Практикум - - - - 1

«Занимательная ге
ография»

Практикум - - - - 2

«Решение трудных
задач по физике»

Практикум - - - - 1

Внеурочная деятельность по форми
рованию функциональной грамотн
ости (читательской, математическо
й, естественно-научной, финансово
й)

«Финансовая грамо
тность»

Метапредметны
й кружок

1 1 1 1 1

Основы микробиол
огии

Метапредметны
й кружок

- - - 1 -

«Вероятность и ста
тистика»

Метапредметны
й кружок

- - 1 1 -
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Внеурочная деятельность по развит
ию личности, ее способностей, удо
влетворению образовательных пот
ребностей и интересов, самореализ
ации обучающихся, в том числе ода
ренных

«Россия – мои гори
зонты»

Профессиональн
ые пробы

– 1 1 1 1

Внеурочная деятельность, направле
нная на реализацию комплекса вос
питательных мероприятий на уров
не образовательной организации, к
ласса, занятия

«Театральное иску
сство»

Творческое объе
динение

2 2 2 2 -

Шахматы Кружок 1 - - - -

«Азбука рукоделия
»

Кружок 2 - - - -

«Волшебный клубо
к»

Кружок - 2 - - -

«Школьный Медиа
центр»

Творческое объе
динение

- - 2 2 2

Внеурочная деятельность по орган
изации деятельности ученических
сообществ (подростковых коллекти
вов)

«Юнармеец всегда
в строю»

Объединение 2 1 1 1 2

«Движение первых
»

Объединение 0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

Внеурочная деятельность, направле
нная на организационное обеспече
ние учебной деятельности

Еженедельная орга
низационная линей
ка

Общешкольное
собрание

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

Внеурочная деятельность, направле
нная на обеспечение безопасности
жизни и здоровья обучающихся

«Баскетбол» Секция - 2 2 2 –

ГТО на Отлично Секция - 2 2 2 2

Недельный объем внеурочной деятельности 1
0

1
6

1
6

1
7

1
7

Объем внеурочной деятельности за год 3
4
0

5
4
4

5
4
4

5
7
8

5
7
8

Общий объем внеурочной деятельности 2584

Недельный план внеурочной деятельности СОО по ФОП на 2023/24 учебный год

№ Направление внеурочн
ой деятельности

Программа Форма организации внеуроч
ной деятельности

10 А 11А

1. Информационно-
просветительские заняти
я патриотической, нравст
венной и экологической

Разговоры о важном Тематические классные часы 1 1
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направленности

2. Занятия, направленные н
а удовлетворение профор
иентационных интересо
в и потребностей обучаю
щихся.

Профориентация «Рос
сия – мои горизонты»

Профориентационные часы 1 1

3. Занятия по формировани
ю по функциональной гр
амотности

Объединение «Химия
в задачах»

Занятия ДО 1

4. Занятия, связанные с реа
лизацией особых интелл
ектуальных и социокульт
урных потребностей обу
чающихся

Объединение «Подгот
овка к ЕГЭ. Решение у
равнений»

Занятия ДО 1

Объединение «Основн
ые вопросы математик
и в ЕГЭ»

Занятия ДО 1

Поддержка РДДМ социальные активности 0,5 0,5

5. Занятия, направленные н
а удовлетворение интере
сов и потребностей обуч
ающихся в творческом и
физическом развитии, по
мощь в самореализации,
раскрытии и развитии сп
особностей и талантов.

Объединение «Баскет
бол»

Занятия ДО 1 1
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6. Занятия, направленные н
а удовлетворение социал
ьных интересов и потреб
ностей обучающихся, на
педагогическое сопровож
дение деятельности соци
ально- ориентированных
ученических сообществ,
детских общественных о
бъединений, органов уче
нического самоуправлен
ия, на организацию совм
естно с обучающимися к
омплекса мероприятий в
оспитательной направлен
ности.

Объединение «Юнарм
еец всегда в строю»

Занятия ДО,
социальные активности

1

6,5 4,5

Годовой план внеурочной деятельности СОО по ФОП на 2023/24 учебный год

№ Направление внеурочн
ой деятельности

Программа Форма организации внеурочн
ой деятельности

10 А 11А

1. Информационно-
просветительские заняти
я патриотической, нравст
венной и экологической
направленности

Разговоры о важном Тематические классные часы 34 34

2. Занятия, направленные н
а удовлетворение профор
иентационных интересо
в и потребностей обучаю
щихся.

Профориентация «Рос
сия – мои горизонты»

Профориентационные часы 34 34

3. Занятия по формировани
ю по функциональной гр
амотности

Объединение «Химия
в задачах»

Занятия ДО 34

4. Занятия, связанные с реа
лизацией особых интелл
ектуальных и социокульт
урных потребностей обу
чающихся

Объединение «Подгот
овка к ЕГЭ. Решение у
равнений»

Занятия ДО 34

Объединение «Основн
ые вопросы математик
и в ЕГЭ»

Занятия ДО 34

Поддержка РДДМ социальные активности 17 17
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5. Занятия, направленные н
а удовлетворение интере
сов и потребностей обуч
ающихся в творческом и
физическом развитии, по
мощь в самореализации,
раскрытии и развитии сп
особностей и талантов.

Объединение «Баскет
бол»

Занятия ДО 34 34

6. Занятия, направленные н
а удовлетворение социал
ьных интересов и потреб
ностей обучающихся, на
педагогическое сопровож
дение деятельности соци
ально- ориентированных
ученических сообществ,
детских общественных о
бъединений, органов уче
нического самоуправлен
ия, на организацию совм
естно с обучающимися к
омплекса мероприятий в
оспитательной направлен
ности.

Объединение «Юнарм
еец всегда в строю»

Занятия ДО,
социальные активности

34

221 153

ИТОГО 374

Реализация проекта «Школьный театр»
С 1 сентября 2023 года в МБОУ СШ№ 47 продолжается реализация проекта «
Школьный театр» в соответствии с поручением Минпросвещения (протокол о
т 27.12.2021 № СК-31/06пр).

Школьный театр функционирует в школе в рамках внеурочной деятельно
сти ООО. Программа школьного театра реализуется в соответствии с планами
внеурочной деятельности ООО на 2023/24 учебный год. Структура и содержа
ние программы курса внеурочной деятельности. Школьный театр «Сказка 47»
(руководитель Родионова О.А.) соответствуют требованиям ФГОС на всех ур
овнях образования.

Для обучения в театральной студии сформирована одна возрастная групп
а:

- средняя, возраст от 12 до 15 лет – 20 человек;
График проведения тематических занятий: вторник 14.30-15.10
Каждое занятие включает в себя организационную, теоретическую и прак
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тическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе. Те
оретическая часть компактная, отражает необходимую информацию по теме.
В основном преобладает практическое направление.

Педагог использует различные формы организации деятельности обучаю
щихся в рамках занятий: групповые и индивидуальные занятия для отработки
дикции, мизансцены. Основные формы проведения занятий: театральные игр
ы, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии в театр и музеи, спектакли, празд
ники.

Также в рамках репетиционных занятий проводится постановка сценок к к
онкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праз
дников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведе
ний.

Отбор материалов для занятий педагог осуществляет в соответствии со зна
чимыми календарными датами. Это позволяет сделать работу обучающихся це
ленаправленной: каждая сценка или спектакль имеют конкретное время для п
оказа, таким образом, школьники могут видеть результат своей работы, проан
ализировать его.

В декабре 2023 года театральное объединение Школьный театр «Сказка 47
» приняло участие во Всероссийской акции «Новогодняя сказка», во Всеросси
йском проекте «Школьная классика».

Работа школьного спортивного клуба «Надежда»
С 1 сентября 2023 года в МБОУ СШ№ 47 продолжил работу школьный

спортивный клуб «Надежда» (далее – ШСК) в соответствии с Перечнем поруч
ений Президента от 22.11.2019 № Пр-2397. ШСК функционирует как структур
ное подразделение школы. Зарегистрирован во Всероссийском перечне (реест
ре) школьных спортивных клубов РЕГ № РФ 85-24-23-818

Обязанности руководителя ШСК исполняет Мурский Андрей Андрееви
ч, учитель физической культуры, назначенный приказом директора от 12.08.20
22 № 317-о. Андрей Андреевич преподает физическую культуру, учитель выс
шей категории.

Цель ШСК: вовлечение обучающихся в систематические занятия физиче
ской культурой, школьным и массовым спортом, формирование здорового обр
аза жизни, а также развитие и популяризация традиций региона в области физ
ической культуры и спорта.

Для реализации работы спортивного клуба МБОУ СШ№ 47 разработана
документация: положение ШСК; приказ по образовательной организации о со
здании ШСК; план мероприятий ШСК; должностные инструкции руководител
я и педагогов; расписание занятий ШСК; календарный план спортивно-массов
ой, физкультурно-оздоровительной, секционной и досуговой работы на учебн
ый год; учебные планы к программам дополнительного образования.

С начала 2023/24 учебного года функционируют спортивные секции: бас
кетбол, мини-футбол, ОФП. Также осуществляется соревновательная деятель
ность, проводятся спортивно-массовые мероприятия.

В школьном спортивном клубе работают 3 педагога по физической культ
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уре. У каждого педагога набрано по 1 разновозрастной группе (по 15 человек)
учащихся в возрасте от 7 до 14 лет. Общий охват детей – 45 человек.

В рамках деятельности ШСК в I полугодии проведено 5 школьных спорт
ивно-массовых оздоровительных мероприятий: подвижные перемены – 1–5-е
классы, осенний кросс – 1–11-е классы, марафон, посвященный Дню учителя,
сдача норм ГТО.

При активной поддержке ШСК подготовлены и проведены внеклассные
мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек и асоциальн
ого поведения детей и подростков.
Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы вос

питания «Классное руководство», «Работа с родителями»
На учете в ПДН состоят 6 учеников:
- Петров Илья, 8А класс (классный руководитель Константинова М.О.)
- Грачев Данила, 9Б класс (классный руководитель Сергеева К.С.)
- Лаврушин Павел, 8В класс (классный руководитель Пиколова Т.В.)
- Шиловский Данила, 8Б класс (классный руководитель Зуева Н.Е.)

- Журавлёв Владислав, 6В класс (классный руководитель Пронина Т.А.)
- Мельцов Дмитрий, 7А класс (классный руководитель Костюнёва Е.В.)
Классные руководители указанных выше обучающихся имеют индивидуа

льные планы работы с детьми группы риска, своевременно проводят индивид
уальные беседы, встречи, консультации с детьми и их родителями.

В первом полугодии проведено два заседания Совета профилактики школ
ы в очном формате.

Классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют пропуски у
роков обучающимися группы риска и проводят работу по предотвращению пр
опусков и пробелов в успеваемости как с обучающимися, так и с их родителя
ми.
Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания

«Классное руководство» и «Работа с родителями»)
В течение первого полугодия проведено по два родительских собрания в

1–11-х классах. Всего 56 родительских собраний. Родительские собрания прох
одили в 2-х формах: очной, дистанционной.

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует
возрасту и психологическим особенностям обучающихся.

Наиболее интересными и полезными были собрания:
 «Как научить первоклассника учиться» – 1 «Б» класс, классный руковод

итель Поселеннова Н.А.;
 «Интересный мир наших детей» – 5 «Б» класс, классный руководитель

Еленец С.Н.;
 «Девиантное поведение детей» – 8 «А» класс, классный руководитель К

онстантинова М.О.;
 «Трудности подросткового возраста» – 9 «А» класс, классный руководи

тель Крайнова Л.В.;
 «Вопросы организации и прохождения ГИА-11 (ГВЭ-11) – 11-е классы,
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классный руководитель Басенкова И.П.
Посещаемость родительских собраний родителями составляет в среднем

97 процентов в начальной школе, 79 процентов – в 5–9-х классах и 61 процент
– в 10–11-х классах.

Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родител
ями: очные и онлайн-консультации, беседы, организуют встречи родителей с п
едагогами-предметниками.

На общешкольном уровне проведены 4 собрания с родителями учащихся
1-11-х классов по запланированным темам школы.

Работа школьного методического
объединения классных руководителей

Школьное методическое объединение классных руководителей в 2023/24 г
оду работает над темой «Реализация воспитательной работы в рамках модуля
“Классное руководство”» в условиях перехода на новые образовательные стан
дарты». Проведено 4 заседание ШМО согласно плану работы на 2023/24 учеб
ный год.

Дополнительное образование
В 2023-2024 году школа продолжает работать по «Новым местам» региона

льного проекта «Успех каждого ребенка» дополнительного образования по пр
ограммам «Школа безопасности» (туристско-краеведческая направленность),
руководитель Балаян А.Г., «Мини-футбол» (физкультурно-спортивная направл
енность), руководитель Мурский А.А., Кибакина А.В. Все дополнительные об
щеразвивающие программы прошли экспертизу.

№ Название объед
инения

направленность
программы

ФИО руководите
ля

количество
детей

количест
во часов

ставка педаг
ога

1 Мини-футбол физкультурно-сп
ортивная

Мурский А.А.
Кибакина А.В.

60
60

6
6

0,33
0,33

2 Школа безопас
ности

туристско-краеве
дческая

Балаян А.Г. 90 12 0.66

Занятость учащихся МБОУ СШ№ 47 в объединениях дополнительног
о образования

№
п /
п

Название объе
динения

Источники финансир
ования

Возраст
детей

Кол-во детей Наличие с
ертифика
та учёта,
выданног
о самой о
рганизаци
ей

Наличие се
ртификата
ПФДО, выд
анного сам
ой организ
ацией

из субве
нций
(1 час на
класс)

из муниц
ипального
бюджета
– ПФДО)

по пла
ну

по фак
ту

1 Мини-футбол + 8-10 120 130 +
2 Школа безопа

сности
+ 9-16 90 120 +

3 Музейное дел
о

+ 11-16 15 16 +
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4 Культура наро
дов Чувашии

+ 8-14 15 16 +

5 Юный инспек
тор движения

+ 11-14 20 21 +

6 Дружина юны
х пожарных

+ 10-15 15 12 +

7 Изучаем чува
шский язык

+ 7-16 75 56 +

8 Школа раннег
о развития «Д
ошкольник»

6-7 35 32 +

Всего: 385 403

Развитие юнармейского движения
(в рамках модуля «Детские общественные объединения)

Следуя Указу Президента Российской Федерации и федеральному закон
у от 14 июля 2022 г. № 261-ФЗ "О российском движении детей и молодежи" в
школе 18 апреля 2023 года было создано первичное отделение МБОУ СШ№4
7 имени И.Я. Яковлева, которое входит в состав Регионального отделения Об
щероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «
ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» Ульяновской области (свидетельство № 73-068 от 17.
03.2023г.).

Цель Движения - подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в о
бществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных р
оссийских духовных и нравственных ценностей, а также развитие у детей и м
олодежи общественно значимой и творческой активности, высоких нравствен
ных качеств, любви и уважения к Отечеству. В школе активно велась работа в
данном направлении, охватывая 12 направлений Движения первых. Ребята с и
нтересом работали над выпуском стенгазет, буклетов по разной тематике. Так
же собирали материалы к проведению различных мероприятий. Все свои твор
ческие и общественные дела ребята совместно с советником директора по вос
питанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Роди
оновой О.А., размещали в фотоматериалах на сайте школы и социальной сети
«ВКонтакте». Внеурочная жизнь учащихся разнообразна и насыщена; в школе
создана дружеская атмосфера между детьми различных классов; сохранены в
се школьные традиции, которые способствуют эстетическому, физическому и
патриотическому воспитанию учащихся школы.

Юнармейское движение в школе развивается. В 2023-2024 учебном году
в школе обучается 135 юнармейцев. Юнармейцы школы – постоянные участн
ики городских, региональных, всероссийских конкурсов и проектов.

01.09.2023 Торжественная линейка, посвящённая Дню зна
ний

130 юнармецев

03.09.2023 Участие в торжественных мероприятиях, посв 10 юнармейцев
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ящённых Дню Победы над милитаристской Яп
онией и окончания Второй мировой войны, и в
Дне солидарности в борьбе с терроризмом (п
л. 30-летия Победы, площадь Ленина)

04.09.2023 Открытие мемориальной доски выпускнику ш
колы Ефлюкову Игорю Александровичу (крыл
ьцо школы)

120 юнармецев

08.09.2023 Участие в первом Всероссийском чемпионате
по беспилотным технологиям «Соколиная охо
та», военно-патриотическом авиационно-спорт
ивном фестивале ДОСААФ России (аэродром
Белый Ключ)

45 юнармейцев

09.09.2023 Поздравление от юнармейцев с Днем города 50 юнармейцев
29.09.2023 Встреча делегации астраханских ветеранов 20 юнармейцев

парк Победы
13.10.2023 Торжественные мероприятия, приуроченные к

о Дню отца
10 юнармейцев
пл.30-летия Победы

14.10.2023 Городская военно-спортивная игра «Марш-бро
сок»

10 юнармейцев, МБ
ОУ СШ № 47, 1 мест
о

17.10.2023 Посвящение в «Хранители истории» 9 юнармейцев, Дворе
ц творчества

01.11.2023 Торжественная церемония Движения первых 176 учащихся, школа
01.11.2023 Участие в проекте «Мы – граждане России» 17 учащихся, Лицей

№ 40
03.11.2023 Участие во Всероссийском Дне участкового 5 юнармейцев

УВД
19.11.2023 Участие в Географическом диктанте 25 юнармейцев

УГПУ
25.11.2023 Участие в интеллектуальной игре «Что? Где?

Когда?» РГО
Областной дворец тв
орчества
8 юнармейцев
2 место

03.12.2023 Памятный митинг, посвящённый Дню Неизвес
тного солдата

20 юнармейцев
пл. 30-летия Победы

08.12.2023 Участие в VIII традиционном турнире по микр
офутболу, посвященному Дню Героев Отечест
ва.

ФОК «Новое поколе
ние»
10 юнармейцев

09.12.2023 Участие в церемонии возложения цветов в рам
ках проведения Всероссийских соревнований
по бокусу от РОО «Федерация бокса Ульяновс
кой области»

Обелиск «Ника-50-л
етие Победы»

07.12-09.12.2023 Участие во Всероссийском военно-патриотиче
ском юнармейском слёте «Славы отцов – буде
м достойны!»

г. Москва
2 юнармейца

12.12.2023 Прием в ЮНАРМИЮ 5класс школа
14 учащихся

19.12.2023 Участие в городском конкурсе «Успех», в номи
нации «Я - ПАТРИОТ»

1 место,
Абрамова Вероника,
9А класс

21.12.2023 Экскурсия в Главное управление МЧС России 25 юнармейцев
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по Ульяновской области
24.12.2023 Участие в передачи Звезды Героя России 15 юнармейцев, Дом

Правительства, Кара
мзинский зал

26.01.2024 Участие в торжественном открытии героико-п
атриотической и оборонно-массовой работе «
Отчизны верные сыны»

40 юнармейцев
Областной дворец тв
орчества

27.01.2024 Участие во Всероссийской просветительской п
атриотической акции «Трамвай памяти»

25 юнармейцев
пл. 30-летия Победы,
Дом молодых

30.01.2024 Участие в региональной конференции «Народ
ная поддержка СВО», организована Российско
й общественной организацией «Отечество»

ГДО
10 юнармейцев

31.01.2024 Экскурсия в музей прокуратуры Ульяновской
области

Прокуратура Ульяно
вской области,
20 юнармейцев

02.02.2024 Участие в митинге, посвященном 81-й годовщ
ине победы в Сталинградской битве

пл. 30-летия Победы
20 юнармейцев

05.02.2024 Участие в городском митинге, посвященном 1
00-летию со дня рождения Александра Матрос
ова

ЦДТ имени А. Матр
осова

09.02.2024 Школьный конкурс военно-патриотической пе
сни

100 юнармейцев

16.02.2024 Школьный конкурс смотра строя и песни 130 юнармейцев
20.02.2024 «А ну-ка, мальчики» среди учащихся 5-7 класс

ов
школа
50 юнармейцев

21.02.2024 Участие в акции #МЫВМЕСТЕ «Посылка сол
дату»

100 юнармейцев

22.02.2024 Открытие мемориальной доски выпускнику ш
колы Перинскому А.В.

территория школы
100 юнармейцев

22.03.2024 Участие во Всероссийском песенном флешмоб
е «Нас миллионы русских»

ДК Губернаторский,
50 юнармейцев

23.02.2024 Награждение бронзовой и серебряной «Юнар
мейской доблестью»

ККК Современник
14 юнармейцев

25.02.2024 Участие в Первенстве Приволжского федераль
ного округа по дзюдо, посвященный памяти М
аксима Мамедова, погибшего в ходу специаль
ной военной операции

10 юнармейцев, знам
ённая группа

26.02.2024 Участие в городском мероприятии «Вахта геро
ев Отечества»

6А, 6Б класс
20 юнармейцев, 20 г
вардейцы

03.03.2024 IX Всероссийском военно-историческом фести
вале «Бессмертный подвиг», посвящённом па
мяти Героя Советского Союза Александра Мат
росова

25 юнармейцев
с. Ивановка

04.03.2024 Открытом чемпионате Ульяновской области ср
еди команд РО ВВПОД "ЮНАРМИЯ" интелле
ктуальной игры "Что? Где? Когда?"

УлГПУ
6 юнармейцев

06.03.2024 Передача Ордена Мужества семье Александра
Перинского

школа
100 юнармейцев

09.03.2024 Спортивно-патриотическое мероприятие, посв Ульяновская ОТШ Д
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ященное Дню воинской славы России - Бессме
ртному подвигу Александра Матросова и Дню
ПриZывника

ОСААФ России
10 юнармейцев

15.03.2024 Участие в торжественной встрече агитационно
-пропагандистского поезда «Сила в правде»

100 юнармейцев

23-26.03.2024 Всероссийская военно-спортивная спартакиад
а «Призывники: Служу России!»

31 юнармеец,
г. Москва

04.04.2024 Муниципальный этап X областного слёта «На
Посту № 1»

9 юнармейцев
школа № 66

12-14.04.2024 Региональный этап конкурса «Лучший ВПК П
риволжского федерального округа»

10 юнармейцев
ВПЦ «Авангард»

19.04.2024 Участие в акции «Рекорды «Благо твори» Парк Винновская ро
ща
10 юнармейцев

20.04.2024 Городская легкоатлетическая эстафета ККК Современник
10 барабанщиц

19.04.2024 X областной слёт «На Посту № 1» пл. Соборная
1 место

27.04.2024 Парад у Дома ветерана 20 юнармейцев
6.05.2024 Областной смотр строя и песни «Марш Побед

ы»
пл. Соборная
20 юнармейцев

8.05.2024 Парад у Дома ветерана 20 юнармейцев
8.05.2024 Участие в программе Репортер73. Школьники

и педагоги о патриотизме
2 юнармейца

9.05.2024 Участие в торжественном прохождении войск
Ульяновского гарнизона в ознаменование 79-й
годовщины Победы Советского народа в ВОВ

пл. Соборная,
54 юнармейца

17.05.2024 Зональные соревнования комплекса мероприят
ий «Защитники будущего»

10 юнармейцев
МРУЦ, 1 место

21.05-23.2024 Финальные соревнования комплекса мероприя
тий «Защитники будущего»

10 юнармейцев
г. Москва

27.05.-3.05.2024 Региональный этап всероссийской военно-пат
риотической игры «Зарница 2.0» (старшая ком
анда)

10 юнармейцев
ВПЦ «Авангард»
3 место

03.06-07.06.2024 Региональный этап всероссийской военно-пат
риотической игры «Зарница 2.0» (старшая ком
анда)

10 юнармейцев
ВПЦ «Авангард»
3 место

08.06.2024 Встреча с В.Ю.Бакиным (Генерал Армии, Ком
андующий войсками Московского военного ок
руга), ветеранами Боевых Действий ДНР

20 юнармейцев
Дом молодых

12.06.2024 Вынос Флага России 20 юнармейцев
пл. Ленина

12.06.2024 Вручение знака «Юнармейская доблесть» 14 юнармейцев
пл. Ленина

22.06.2024 День памяти и скорби 20 юнармейцев
пл. 30-летия Победы

15-19.07.2024 Профильная учебно-тренировочная смена «Ю
нармеец»

60 юнармейцев,
Региональный учебн
о-методический цент
р «Авангард» имени
А. Матросова
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26-29.07.2024 Участие во Всероссийской военно-спортивной
игре «Юнфлот» в г. Санкт-Петербург

7 юнармейцев

28.07.2024 Участие в Главном военно-морском параде в г.
Санкт-Петербург

Бикбаева Алина
Николаев Никита

22.08.2024 Участие в торжественной церемонии поднятия
флага на площади Ленина

10 юнармейцев

23.08.2024 Участие в торжественной церемонии выноса ф
лага на областном педагогическом форуме

7 юнармейцев
УГПУ

27.08.2024 Участие в торжественной церемонии передачи
медали «Золотая звезда» семье майора Сарана
Павла Вацлавовича

10 юнармейцев
Дом правительства

28.08.2024 Участие в торжественной церемонии выноса ф
лага на городском педагогическом форуме

4 юнармейца
Лицей № 102

14 июля 2022 года Президентом Российской Федерации был подписан Фед
еральный закон «О российском движении детей и молодежи». 18 апреля 2023
на базе школы было открыто первичное отделение «Движение первых».

230 учащихся в этом году стали участниками Торжественной церемонии «
Движения первых» с вручением значков движения.

Учащиеся школы – активные участники всероссийских акций, творческих
конкурсов (Хранители истории, Мы – граждане России, Торжественная церем
ония, Новый год с первыми, Школьная классика и другие).

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Основной целью профориентационной работы в школе является активизац

ия процесса формирования психологической готовности обучающихся к соци
ально-профессиональному самоопределению, выбор сферы профессионально
й деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям и за
просам рынка труда в рабочих кадрах и специалистах.
Работа по профессиональной ориентации охватывала все возрастные категори
и обучающихся:
 у младших школьников (1–4 классы) с помощью активных средств профо

риентационной деятельности (деловые игры, группы по интересам, факул
ьтативы, общественно-полезный труд, индивидуальные собеседования и
др.) формировались добросовестное отношение к труду, понимание его ро
ли в жизни человека и общества, создавалась установка на выбор професс
ии.

 у подростков (5–7 классы) формировали осознание собственных интересо
в, способностей, общественных ценностей, связанных с профессией. Они
должны определить свое место в обществе, развить интерес к трудовой д
еятельности.

 обучающихся 8-9 классов информировали о профессиях, перспективах пр
офессионального роста и мастерства; учили оценивать личностные возмо
жности в соответствии с требованиями избираемой профессии; оказывал
и им индивидуальную психологическую помощь.

 с обучающимися 10-11 классов осуществляли профориентационную деят
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ельность на базе углубленного изучения предметов, к которым у них проя
влялся устойчивый интерес и способности.

№ Дата Мероприятие

1 В течение го
да

Участие в федеральном проекте «Билет в будущее»

2 В течение го
да

Просмотр учениками 9-х и 10-х классов цикла передач
«Проектория».

3 Сентябрь, ма
рт

Профориентационная диагностика учащихся 8-11 классов.

4 Февраль, апр
ель

Онлайн - тренинг профессионального самоопределения «Кем быть?» для
обучающихся 8-х классов.

5 Октябрь Встреча с сотрудником МЧС, МВД и т.д. для профориентации учащихся 8
-9классов.

6 Март День открытых дверей в УГПУ, УлГУ, УГТУ

7 Январь, февр
аль

Всероссийская акция «Есть такая профессия – Родину защищать»

Психологом проводился опрос среди 8-х классов о готовности подростков
к выбору профессии (Опросник «Готовность подростков к выбору профессии
» В.Б. Успенский) и хочется отметить, что из 49 учеников 8-х классов, проходи
вших тестирование, 30% - имеют низкую готовность к выбору профессии, т.е.
вообще пока не задумывались о выборе профессии, 61% - задумываются, куда
им пойти учится, но перекладывают выбор на родителей и только 9% учащих
ся точно знают в какое учебное заведение они будут поступать и какую профе
ссию они выбрали.

В 11 классе из 22 учеников выбрали уже себе профессию (91%), 1 ученик е
щё не определился с выбором (9%). На вопрос «Легко ли вам дался выбор?» 3
2 % - «Да», 68 % - «Нет». Кто повлиял на выбор вашей профессии? Я сам(а) с
делал(а) этот выбор – 69%, Родители – 26%, Друзья – 5%

В ходе работы наряду с положительными результатами встречаются и труд
ности. Иногда выбор родителей первостепенен, нежели выбор ребенка, отсутс
твуют определенные способности в направлении выбранной профессии, а так
же недостаточно четко сформированы цели.

Подводя итог работы по программе воспитания в модуле «Профориентаци
я» хочется отметить, что обучающийся должен проявить ответственность, т.е.
выбрать профессию самостоятельно, а родители и учителя, должны дать макс
имум информации, постоянно подпитывать интерес обучающегося к собствен
ным увлечениям и дальнейшего выбора профессии.

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕМЕДИА»
Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры школьников,
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формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой са
мореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализ
уется в рамках следующих видов и форм деятельности: разновозрастный реда
кционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взросл
ых, целью которого является освещение через социальные сети (группа ВК «
МБОУ СШ№ 47») наиболее интересных моментов жизни школы, популяриза
ция общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельнос
ти органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми расс
казов, стихов, сказок, репортажей.

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии
ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологичес
кого комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, с
пособствует позитивному восприятию ребенком школы.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреа
ций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к общешкольным мероприятиям;
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок
рисунков, плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами д
руг друга; фотовыставки;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководит
елями вместе со школьниками своих классов, родителями, позволяющее учащ
имся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод дл
я длительного общения классного руководителя со своими детьми;
- озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудов
ание во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспосо
бленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекре
ационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зон
ы активного и тихого отдыха.
- немаловажный вопрос в организации предметно-эстетической среды школы
– это дежурство школьников. Здесь дети учатся уважать свой и чужой труд, сл
едить за порядком, за внешним видом друг друга.

Направления работы Мероприятия Классы
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Размещение на стенах школы регулярно сменяемых эк
спозиций: творческих работ школьников, позволяющи
х им реализовать свой творческий потенциал, фотоотч
етов об интересных событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых делах, интересных
экскурсиях, походах,

Выставки рисунков,
фотографий творческих раб
от, посвященных событиям
и памятным датам Выпуски
стенгазет к
предметным неделям.

1-11

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемо
е классными руководителями вместе со школьниками
своих классов

Оформление классных угол
ков, уголков здоровья, уголк
ов ПДД, профориентация

1-11

Трудовые десанты по уборке территории школы и гор
ода

Участие в акциях «Добрые
дела» «Аллея выпускников
»

1-11

Событийный дизайн – оформление пространства пров
едения конкретных школьных событий

Оформление классов к шко
льным календарным событи
ям (День знаний,
Новый год, День защитника
Отечества,8 марта, День
Победы)

1-11

Взаимосвязь с СМИ Эффективное размещение н
а территории школы афиш,
анонсы событий в официал
ьной группе в ВК, размеще
ние анонсирующей и итогов
ой информации на официал
ьном сайте школы).

9-11

Окружающая школьника среда оказывает влияние на восприятие ребенком
того, что происходит с ним в школе каждую конкретную минуту, здесь и сейча
с. Вот почему важно, чтобы эта среда была эмоционально позитивной, благоп
риятной для проявления творческой активности и психологически комфортно
й для ребенка, поднимала настроение, предупреждала стрессовые ситуации. В
едь все это будет способствовать положительному восприятию ребенком школ
ы и происходящей в ней деятельности. В этом случае говорят, что и «стены т
оже воспитывают».

ВЫВОДЫИ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что:
1. В школе осуществляется активная работа педагогического коллектива и
администрации по решению поставленных на учебный год задач воспитания,
обучения и развития учащихся во время учебного процесса и во внеурочной д
еятельности. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целя
м и задачам рабочей программы воспитания. Большая часть обучающихся шко
лы принимает активное участие в классных мероприятиях. Реализация рабоче
й программы воспитания осуществляется в соответствии с календарными пла
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нами воспитательной работы по уровням образования.
2. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляли
сь, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащ
ихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при
одновременном обеспечении массовости мероприятий.
3. По возможности была обеспечена максимальная занятость учащихся во
внеурочное время и привлечение детей к творческой, художественно-эстетиче
ской, самоуправленческой деятельности с опорой на интерес и свободу выбор
а.
4. Созданы необходимые условия для личностного развития, ученического
самоуправления в классном и школьном сообществе, для творческого труда д
етей, адаптации учащихся к жизни в обществе, организации содержательного
досуга.
5. Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и ук
репления здоровья обучающихся.

Но несмотря на спланированность воспитательной работы, не удается изб
ежать и некоторых недостатков:
- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное
развитие;
- недостаточный уровень развития классных и школьного ученических самоуп
равлений;
- низкая активность родителей среднего и старшего звеньев в образовательном
процессе.

Поэтому, на основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, мож
но сформулировать рекомендации:
1. Продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлекти
ва в области воспитания детей;
2. Развивать ученическое самоуправление классов через учебу активов;
3. Продолжить работу над созданием воспитательных систем класса;
4. Активизировать родителей среднего и старшего звеньев в образовательн
ом процессе через разнообразие форм сотрудничества.
5. Поощрить работу классных руководителей:
1 «Б» класс, классный руководитель Поселеннова Н.А.;
6 «А» класс, классный руководитель Родионова О.А.;
8 «А» класс, классный руководитель Константинова М.О.;
8 «А» класс, классный руководитель Крайнова Л.В.;
10 «А» класс, классный руководитель Костюнёва Е.В.;
6. Педагогам-предметникам шире использовать возможности игровой, интера
ктивной и проектной технологий для организации учебной деятельности обуч
ающихся при реализации воспитывающего
7. В план рабочей программы внести мероприятия Движения первых и увелич
ить число участников Движения в школе.
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8. Продолжить развитие познавательного интереса, повышение интеллектуаль
ного уровня учащихся через создание блока дополнительного образования, вн
едрение новых педагогических технологий в образовательный процесс, разно
образных форм внеурочной работы.
9. Продолжить работу по гражданско-патриотическому и духовно- нравственн
ому воспитанию с использованием современных технологий.
10. Продолжить развитие ученического самоуправления и детских обществен
ных организаций для развития инициативы, самостоятельности, чувства ответ
ственности у обучающихся школы.
11. Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, дальн
ейшее расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым

структурным компонентом основной образовательной программы
образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медикопедагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Адаптированная 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.

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей
образовательной организации.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и
преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним);
учитывает особые образовательные потребности, которые не являются
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их
потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.

ПКР разрабатывается на период получения основного общего
образования и включает в себя следующие разделы.



469

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися
при получении основного общего образования

Цель программы коррекционной работы заключается в определении
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной
помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной
образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов
социальнопсихологической адаптации личности ребенка.

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется
подменять направлениями работы или процессом ее реализации.

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных
направлений коррекционной работы (диагностическое,
коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-
просветительское). При составлении программы коррекционной работы
могут быть выделены следующие задачи:

• определение особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при
освоении основной
образовательной программы основного общего образования;

• определение оптимальных специальных условий для получения
основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их
личностных, познавательных, коммуникативных способностей;

• разработка и использование индивидуально-ориентированных
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения
школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей;

• реализация комплексного психолого- социального
сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-
педагогического консилиума образовательной организации (ППк));

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного
профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;

• осуществление информационно-просветительской и
консультативной работы с родителями (законными представителями)
обучающихся с ОВЗ.

Существующие дидактические принципы (систематичности,
активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно
адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.
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В программу также целесообразно включить и специальные принципы,
ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например,
как:

• 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;

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной
системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно
носить комплексный психолого-педагогический характер и включать
совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед,
педагог-психолог, социальный педагог и др.).

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями
основной образовательной программы основного общего

образования
Направления коррекционной работы – диагностическое,

коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-
просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных
формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и
внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане
освоения основной образовательной программы.

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа может включать в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся

с ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической
диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии
обучающихся с ОВЗ;

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной,
речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребенка;

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
ребенка с ОВЗ;
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• мониторинг динамики развития, успешности освоения
образовательных программ основного общего образования.

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя
следующее:
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик,
методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ОВЗ;

• организацию и проведение индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;

• коррекцию и развитие высших психических функций,
эмоциональноволевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;

• развитие и укрепление зрелых личностных установок,
формирование адекватных форм утверждения самостоятельности,
личностной автономии;

• формирование способов регуляции поведения и
эмоциональных
состояний;

• развитие форм и навыков личностного общения в группе
сверстников, коммуникативной компетенции;

• развитие компетенций, необходимых для продолжения
образования и профессионального самоопределения;

• 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.

Консультативная работа может включать в себя следующее:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех
участников образовательного процесса;

• консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с
обучающимися 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, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
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интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими
особенностями.

Информационно-просветительская работа может включать в себя
следующее:

• информационную поддержку образовательной деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей
(законных представителей), педагогических работников;

• различные формы просветительской деятельности (лекции,
беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с 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-педагогического сопровождения
и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики
развития, успешности освоения основной образовательной программы

основного общего образования
На подготовительном этапе разработки комплексного

психологопедагогического сопровождения и поддержки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяется нормативно-правовое
обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в
образовательной организации, их особые образовательные потребности;
сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических
рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации
коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям
реализации психолого-педагогического сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Особенности
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть
представлены в рабочих коррекционных программах.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза
программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации
программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп
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педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается
итоговое решение.

Для реализации психолого-педагогического сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создана
служба комплексного психолого-педагогического консилиума для
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.

Психолого- педагогическая помощь оказывается детям на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей).

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной
организации (педагогом-психологом, социальным педагогом,
учителемлогопедом), регламентируются локальными нормативными актами
образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки
обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии
педагогов образовательной организации, представителей администрации и
родителей (законных представителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в
образовательной организации осуществляются медицинским работником
(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную
специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник
может участвовать в диагностике обучающихся с ОВЗ и в определении их
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение
консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает
экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает
инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с
родителями детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог.
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав
всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в
изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия;
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и
их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций,
затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие
социального педагога в проведении профилактической и информационно-
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просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в
выборе профессиональных склонностей и интересов.

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за
счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;
беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные
консультации (с гимназистами, родителями, педагогами). Возможны также
выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в
виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный
педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом,
учителемлогопедом, педагогом класса, в случае необходимости с
медицинским работником, а также с родителями (законными
представителями), специалистами социальных служб, органами
исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может
осуществляться в рамках реализации основных направлений
психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить
занятия по комплексному изучению и развитию личности учеников с ОВЗ.
Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят
в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-
волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями
по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме
того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет
информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами. Данная
работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.

В реализации диагностического направления работы могут принимать
участие как учителя класса (аттестация учеников в начале, середине и конце
учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале,
середине и в конце учебного года).

Данное направление может быть осуществлено ППк.
ППк является внутришкольной формой организации сопровождения

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается
образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным
актом.

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по
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обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости,
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов,
приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 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 ППк образовательной организации входят педагог-психолог,
учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также
представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.

Реализация системы комплексного психолого-педагогического
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-
педагогических, программно-методических, материально-технических,
информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 42, 79).

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий
(может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе
сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими
адаптированные основные образовательные программы и др.

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую
целевую и единую стратегическую направленность работы с

учетом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области
коррекционной

педагогики, специальной психологии, медицинских работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, других

образовательных
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве
урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности

образовательной организации планируется в учебной (урочной и внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в
учебной урочной деятельности при освоении содержания основной
образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и
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решает коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала
отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности
возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными
нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам
(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся
сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями
речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в
группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по
специальным предметам.

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные
занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа
осуществляется по адаптированным программам дополнительного
образования разной направленности (художественно-эстетическая,
оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и
педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.

При реализации содержания коррекционной работы распределяются
зоны ответственности между учителями и разными специалистами,
обеспечивается их согласованные действия (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 ППк образовательной организации, методических
объединениях рабочих групп и др.

Взаимодействие включает в себя следующее:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося,

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития

обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональноволевой и личностной сфер ребенка.
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют

дифференцированный характер и могут определяться 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 обучающегося
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
сотрудничество и конструктивное общение и 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; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам
(умение обучающихся 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
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому
классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном
уровне обучения.

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их
предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью
обучающихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе
текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе
его портфеля достижений.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа №
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47 имени И.Я. Яковлева" (далее - учебный план) для 8-9 классов,
реализующего основную образовательную программу основного общего
образования (далее - ООП ООО), разработанную в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования», со всеми изменениями и дополнениями), с учетом
Федеральной образовательной программы основного общего образования,
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.
Учебный план является частью ООП ООО МБОУ СШ №47 и обеспечивает
выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и
гигиенических нормативов, и требований СанПиН 1.2.3685-21.
При разработке учебного плана учтены:
кадровый состав педагогических работников;
социальный заказ на образовательные услуги;
особенности образовательного процесса, обусловленные программой
развития школы, уставом МБОУ СШ№ 47;
уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-
материальной базы школы;
преемственность между уровнями образования.
Учебный год в МБОУ СШ № 47 начинается 02.09.2024 и заканчивается
26.05.2025.
Продолжительность учебного года в 8-9 классах составляет 34 учебные
недели.
Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе в первую
смену.
Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю составляет в 8-9
классах – 33 часа.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная
часть плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся, регионального компонента.
Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально
допустимой недельной нагрузки, использовано в 8-х классах на
информатику – 1 час в неделю.
В МБОУ СШ№ 47 языком обучения является русский язык.
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Деление обучающихся на подгруппы осуществляется при изучении
предметов:
«английский язык» - при наполняемости класса свыше 25 человек;
«труд (технология)» - по гендерному признаку.
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки
качества освоения обучающимися части содержания (триместровое
оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое
оценивание).
Промежуточная (триместровая и годовая) аттестация обучающихся
осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком.
Промежуточная аттестация проводится по итогам года. Формы и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Ульяновска "Средняя школа №
47 имени И.Я. Яковлева".
Освоение ООП ООО завершается итоговой аттестацией.
Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Предметная
область

Учебный
предмет

Учебные
модули

Количество часов в неделю
8а 8б 8в 9а 9б 9в

Обязательная часть
Русский
язык и
литература

Русский язык 3 3 3 3 3 3
Литература 2 2 2 3 3 3
Родной язык
(русский)

0 0 0 0,5 0,5 0,5

Родная
литература
(русская)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранны
е языки

Иностранный
язык
(английский)

3 3 3 3 3 3

Второй
иностранный
язык
(немецкий)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Математика
и
информатик
а

Математика
Алгебра 3 3 3 3 3 3
Геометри
я

2 2 2 2 2 2

Вероятно
сть и
статисти
ка

0 0 0 0 0 0
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Информатика 0 0 0 1 1 1

Общественн
о-научные
предметы

История История
России 2 2 2 2 2 2
Всеобща
я история
Введение
в
новейшу
ю
историю
Росссии

0,5 0,5 0,5

Обществознан
ие

1 1 1 1 1 1

География 2 2 2 2 2 2
Естественно
-научные
предметы

Физика 2 2 2 3 3 3
Химия 2 2 2 2 2 2
Биология 2 2 2 2 2 2

Искусство Изобразительн
ое искусство

1 1 1 0 0 0

Музыка 1 1 1 0 0 0
Технология Труд

(технология)
1 1 1 1 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 2 2 2

Основы
безопасност
и и защиты
Родины

Основы
безопасности
и защиты
Родины

1 1 1 1 1 1

Основы
духовно-
нравственно
й культуры
народов
России

Основы
духовно-
нравственной
культуры
народов
России

0 0 0 0 0 0

Итого 32 32 32 33 33 33
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Наименование учебного
курса
Информатика 1 1 1
Итого 1 1 1 0 0 0
Итого недельная нагрузка 33 33 33 33 33 33
Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34
Всего часов в год 112

2
112
2

112
2

112
2

112
2

112
2
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.

Календарный учебный график

для ООП основного общего образования на 2024/25 учебный год

Основное общее образование

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года.

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 26 мая 2025 года.

1.3. Реализация образовательной программы: –5-9 классы – 34 недели

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней.

2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и

учебных днях

5–9-е классы

Учебный период

Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество

учебных недель

Количество

учебных дней

I триместр

Первый модуль

Второй модуль

02.09.2024

14.10.2024

06.10.2024

17.11.2024

10 49

II триместр

Третий модуль

Четвёртый модуль

25.11.2024

09.01.2025

29.12.2024

16.02.2025

11 52

III триместр

Пятый модуль

Шестой модуль

25.02.2025

14.04.2025

06.04.2025

26.05.2025

13 58

Итого в учебном году 34 159
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*Сроки проведения ГИА для обучающихся устанавливают Минпросвещения и

Рособрнадзор.

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

5–9-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

Осенние каникулы 2 18.11.2024 24.11.2024 7

Зимние каникулы 1 30.12.2024 08.01.2025 10

Зимние каникулы 2 17.02.2025 23.02.2025 7

Весенние каникулы 07.04.2025 13.04.2025 7

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97

*Для обучающихся выпускных классов учебный год завершается в соответствии с

расписанием ГИА.

3. Режим работы образовательной организации

Период учебной деятельности 5-9-е классы

Учебная неделя (дней) 5

Урок (минут) 40

Перерыв (минут) 10-20

Периодичность промежуточной аттестации по итогам учебного года

4. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка в академических часах

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы

Урочная 29 30 32 33 33

Внеурочная до 10 до 10 до 10 до 10 до 10
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5. Расписание звонков и перемен

5–9-е классы

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1-й 08:00–08:40 20 мин

2-й 9:00 – 9:40 20 мин

3-й 10:00 – 10:40 20 мин

4-й 11:00 – 11:40 20 мин

5-й 12:00 – 12:40 10 мин

6-й 12:50 – 13:30 10 мин

7-й 13:40 – 14:20 -

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут

Внеурочная

деятельность

С 14:50 -

6. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной

деятельности по предметам учебного плана в сроки с 14 апреля 2024 года по 23 мая

2024 года.

Класс Предметы, по которым
осуществляется
промежуточная аттестация

Формы проведения
аттестации

5, 6, 7, 8, 9 Русский язык Тестирование

5, 6, 7, 8, 9 Литература Тестирование

9 Родной язык (русский) Тестирование

8, 9 Родная литература (русская) Тестирование

5, 6, 7, 8, 9 Иностранный язык
(английский)

Комплексная контрольная
работа

8,9 Второй иностранный язык
(немецкий)

Тестирование

5,6 Математика Контрольная работа

7, 8, 9 Алгебра Контрольная работа

7, 8, 9 Геометрия Контрольная работа

7 Вероятность и статистика Контрольная работа
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7, 8, 9 Информатика Тестирование

5, 6, 7, 8, 9 История Контрольная работа

6, 7, 8, 9 Обществознание Контрольная работа

5, 6, 7, 8

9

География Тестирование
Диагностическая работа

5, 6, 7, 8

9

Биология Тестирование
Диагностическая работа

5, 6, 7, 8

9

Физика Тестирование
Диагностическая работа

8,9 Химия Контрольная работа

5, 6, 7, 8 Музыка Реферат

5, 6, 7, 8 Изобразительное искусство Творческая работа

5, 6, 7, 8, 9 Труд (технология) Творческий проект

5, 6, 7, 8, 9 Физическая культура Тестирование, сдача
нормативов

5, 6, 7, 8, 9 ОБЗР Тестирование

5, 6 ОДНКНР Контрольная работа

5, 6 В мире информатики Тестирование

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся

7.1. В 5-9 –х классах принята следующая система оценивания знаний, умений и

навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2

(неудовлетворительно)

По результатам триместров выставляются оценки.

8. Учебные сборы для юношей 8-го класса

Продолжительность учебных сборов – 3 дня (17 часов)

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением
Администрации города Ульяновска. Место проведения: ОГБУ УМЦВПВ
«Авангард» им. А. Матросова. Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Ивановка,
ул. Школьная, д.22)
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3.3. План внеурочной
деятельности на 2024-2025

учебный год

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 47 (далее – Школа) является
составной частью образовательно-воспитательной деятельности и одной из
форм организации свободного времени обучающихся.

Внеурочная деятельность – это деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся 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 Школе, 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 обучающихся гражданской
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации
в обществе.

Настоящая Программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребёнка, её интеграции в системе мировой 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 обучающихся.

Основными факторами, определяющими модель организации
внеурочной деятельности, являются:

• территориальное расположение Школы;
• особенности организуемого в Школе воспитательного процесса;
• сетевое взаимодействие Школы с организациями культуры и спорта

города;
• методическое, программное обеспечение воспитательной

деятельности учителей и классных руководителей;
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• кадровое обеспечение образовательной деятельности внеурочной
деятельности (наличие психолога, логопеда, заместителя по СВ,
учителей, реализующих внеурочную деятельность, педагогов
дополнительного образования);

• материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность Школы 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 (учителями-

предметниками), а также специалистами ППМС (педагогом-психологом,
социальным педагогом, педагогом-логопедом);

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Такая модель позволяет создать в МБОУ СШ № 47 единое
образовательное и методическое пространство в содержательном и
организационном единстве всех его структурных подразделений.

Принципы реализации Модели:
• учёт возрастных особенностей;
• сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
• связь теории с практикой;
• доступность и наглядность;
• включение в активную жизненную позицию.
Объём внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет от

1 до 10 часов в неделю.
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с ФГОС начального
общего образования, ФГОС основного общего образования, ФГОС среднего
общего образования по пяти направлениям развития личности:

• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное.

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) обучающихся на
добровольной основе по заявлениям.
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2. Цели, задачи внеурочной деятельности
Цели внеурочной деятельности:
 Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся,

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 обучающихся 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.

Задачи внеурочной деятельности:
• формирование системы знаний, умений, навыков в

избранном направлении деятельности;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• создание условий для реализации приобретённых знаний, умений и

навыков;
• формирование культуры общения обучающихся, осознания ими

необходимости позитивного общения со взрослыми и сверстниками;
• передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения

людей, опыта поколений;
• знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных

поколений;
• воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство
целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. Основные
принципы реализации внеурочной деятельности:
1. Принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности
педагогов, учителей, обучающихся и их родителей.

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного

образования.
4. Принцип целостности.
5. Принцип непрерывности и преемственности образовательной

деятельности.
6. Принцип личностно-деятельностного подхода.
7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).
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8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности
ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями
мировой, отечественной, региональной культур.

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.

3. Предполагаемые результаты
• Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни);
• Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения

обучающихся к базовым общественным ценностям и к социальной
реальности в целом);

• Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта
самостоятельного социального действия).

Программы по внеурочной деятельности разрабатываются на 34 или 68
часов, в соответствии с требованиями к рабочим программам по внеурочной
деятельности.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в Школе являются:
1) Запросы родителей, законных представителей обучающихся 8-9 классов;
2) Интересы и возможности педагогических работников.

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.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность на уровне
основного общего образования за 5 лет обучения – не более 1750 часов, в
год – не более 350 часов.

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
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Обучающимся МБОУ СШ № 47 предоставлена возможность посещать
занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции,
кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, ДШИ,
ЦДТ, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся на базе Школы.

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на
периоды каникул, но не более ½ количества часов. Внеурочная деятельность
в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических
программ (на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.).
При переходе на дистанционную форму обучения, в случае возникновения
карантинных мер, по рекомендуемым нормам СанПин 2.2.2/2. 1340-03
режим занятий детей по программам внеурочной деятельности и
дополнительным программам может осуществляться в режиме онлайн по 30
мин.

4. Формы реализации
Спортивно-оздоровительное направление

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой
личности школьника на основе развития его индивидуальности

Задачи 1) Развитие позитивного отношения к базовым общественным
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура) для формирования здорового образа жизни.

2) Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
3) Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих

умение и потребность вести здоровый образ жизни.

Формы
реализации

Программы: ОФП (бассейн).
Воспитательная работа:
Участие обучающихся класса в занятиях спортивных секций, проведение
физкультминуток на уроках; беседы о ЗОЖ (серия классных часов и
информационных устных справок, выпуск листовок о ЗОЖ, участие в
спортивных мероприятиях. Школьная спортивная лига
Дни здоровья
Утренняя зарядка

Ожидаемые
результаты

Улучшение показателей физического здоровья.
Овладение культурой здоровья.
Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
Умение вести здоровый образ жизни.

Социальное направление
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Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника
на основе развития его индивидуальности

Задачи 1) Расширение знаний о человеке (человек – часть социума, человек в
общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).

2) Организация общественно-полезной и досуговой
деятельности обучающихся

3) Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни
класса, Школы, микрорайона, города, страны.

4) Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми
в решении общих проблем.

Формы
реализации

Программы: «Разговоры о важном», «Россия –мои горизонты».
Воспитательная работа:
Проведение классных часов о символике РФ, подготовка и участие в
концертах, в Новогодних праздниках; поздравление ветеранов,

беседа «Учись учиться: где же взять время?»; беседа «Защити себя сам»
(правила безопасного поведения дома и в
общественныхместах), классные часы, посвящённые Дню Победы;
организация и проведение классных праздников, участие в
субботниках и благотворительных акциях; в сборе
макулатуры; индивидуальная работа с родителями
обучающихся. Мероприятия в рамках реализации программ: «Человек
славен трудом» (профориентационная работа) «Моё право» (правовое
иантикоррупционное воспитание).
«Моя родина - Ульяновская область» (военно-патриотическое);
«Моё здоровье – моё будущее» (физическое совершенство и укрепление
здоровья)
Уроки успеха на предприятии
Посещение предприятий города
Творческие конкурсы
Профориентационные встречи
Акция «Ветераны живут рядом»
Выборы органов ученического самоуправления

Ожидаемые
результаты

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы,
поселка, страны.
Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями,
сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем.
Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам.
Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.

Общеинтеллектуальное направление

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности
школьника на основе развития его индивидуальности
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Задачи 1) Формирование представления о самопознании и его месте в
самовоспитывающей деятельности.

2) Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам
деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.

3) Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих
проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных
играх и т.п.

Формы
реализации

Программы: Первый иностранный язык, Второй иностранный язык,
Многообразие живых организмов, Химия в задачах и экспериментах,
Избранные вопросы математики, Информационные технологии, Физика в
экспериментах и задачах.
Воспитательная работа:
Участие обучающихся класса в работе кружков общеинтеллектуальной
направленности, повышение активности участия в викторинах,
познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных
интеллектуально-творческих проектах, в т.ч. дистанционных;
мероприятия в рамках реализации программ:
«Мир знаний и открытий»
(воспитание сознательного отношения к учёбе и развитие познавательных
интересов)
«Человек славен трудом» (профориентационная работа).

Научно-практическая конференция
Конкурсы презентаций
Проведение экологического праздника «День птиц»
Экологическая викторина «Заповедные места» День
учителя. День самоуправления.
День школьника. Конкурс «Экофото»
Предметные недели

Ожидаемые
результаты

Организация занятости обучающихся в свободное от учёбы время.
Интерес обучающихся в разносторонней интеллектуальной деятельности.
Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх,
предметных неделях, олимпиадах, внешкольных
интеллектуальнотворческих проектах.
Использование портфолио для демонстрации достижений школьников в
интеллектуально-творческих проектах.

Духовно-нравственное направление

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие
личности школьника на основе развития его индивидуальности

Задачи 1) Формирование представления о духовных и нравственных ценностях.
2) Развитие потребности соблюдать «золотые правила»

взаимоотношений в семье и обществе.
3) Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям

народа.
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Формы
реализации

Программы: «Начальная военная подготовка», «Медицинская помощь,
основы преподавания медицинской помощи».
Воспитательная работа:
Мероприятия в рамках реализации программ: ученическое
самоуправление
«Мир знаний и открытий»
(воспитание сознательного отношения к учёбе и развитие познавательных
интересов). Классные часы «Человек в обществе: обязанности и права»,
«У войны не женское лицо»; культпоходы в театры, кинотеатры, музеи, на
выставки; беседы «Защити себя сам» (правила безопасного поведения
дома и в общественных местах), «Они сражались за Родину»,
посвящённые Дню Победы; мероприятия в рамках реализации программ:
«Истоки духовности» (духовно-нравственное воспитание); «В
кругу семьи» (Совместная деятельность семьи и школы); «Моя
родина – Ульяновская область» (военно-патриотическое).
Проведение мероприятий, направленных на воспитание
межконфессиональной культуры, толерантности «Фестиваль народов
мира»
Экскурсии, посещение музеев в рамках проекта «Воспитай патриота!»
Акция «Письмо солдату»
Акции «Ветераны живут рядом» День народного единства
Политинформация
«Нам расскажите о Победе» Проведение памятных дней и дней воинской
славы России Акция «Ветеран живет рядом» Конкурс сочинений «Мои
добрые дела вчера, сегодня, завтра…»
Проведение областного патриотического марафона «Никто не забыт –
ничто не забыто!»
Конкурс смотр строя и песни. Конкурс фототворчества. Акция
«Бессмертный полк»

Ожидаемые
результаты

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников.
Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать
общечеловеческие ценности.

Общекультурное направление

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности
школьника на основе развития его индивидуальности

Задачи 1) Формирование представления о культуре личности.
2) Расширение знаний о культурных ценностях народов мира.
3) Развитие потребности соблюдать «золотые правила»

взаимоотношений с окружающими.
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Формы
реализации

Программы: Клуб интернациональной дружбы.
Воспитательная работа:
Классный час «Что значит быть воспитанным человеком»; посещение
кинотеатров, театров и музеев города; экскурсии, участие в проектах
общекультурной направленности.
Олимпиады по информатике
Краеведческая конференция
«Акция «Я люблю свой город»
День знаний
Уроки успеха
Правовые встречи с внешними специалистами (инспекторами, врачами,
юристами)
Конкурс сочинений «Что необходимо сделать для того, чтобы
быть полезным обществу и государству» посещение выставок,
концертов, экскурсии

Ожидаемые
результаты

Повышение уровня общей культуры школьников.
Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать
уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях
народов мира.

5. Кадровое обеспечение
Рабочая группа Функции
Административно-
координационная (директор,
заместитель директора по
воспитательной работе,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе)

Координирует деятельность всех участников
образовательной деятельности, участвующих в
апробации ФГОС, обеспечивает своевременную
отчетность о результатах апробации, делает выводы об
эффективности проделанной работы, вносит
коррективы, обеспечивает создание условий для
организации внеурочной деятельности, проводит
мониторинг результатов апробации, вырабатывает
рекомендации на основании результатов апробации.

Консультативно-методическая
(директор, заместитель
директора по 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, оказание
консультативной и методической помощи учителям.

Педагоги Школы и классные
руководители

Изучают документы ФГОС, используют новые
технологии в учебной и воспитательной деятельности,
обеспечивающие результаты, обозначенные в ФГОС,
организуют проектную и исследовательскую
деятельность обучающихся, обеспечивают
взаимодействие с родителями (законными
представителями)

6. Материально-техническое обеспечение
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1. В учебных кабинетах Школы для организации занятий по внеурочной
деятельности имеются в наличии многофункциональные интерактивные
панели, компьютеры. Также имеется компьютерный класс, оборудованный
мобильными классами с ноутбуками, объединённых в локальную сеть,
столярная и слесарная мастерская, спортивный зал. 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,
интерактивные доски, сканеры.
2. Для проведения спортивно-оздоровительных занятий используется
спортивный зал, футбольное поле, спортивно – игровые площадки с
оборудованием, гимнастический городок.
3. Для организации различных видов внеурочной деятельности
используется актовый зал.
Оснащенность культурно-массовых мероприятий техническими средствами
достаточная: имеются ТСО: музыкальный центр, усилитель, микрофоны,
телевизор, компьютер.

7.План внеурочной деятельности и создание условий для его
реализации.

Главные события 2024-2025 учебного года
2024 год – Год Семьи в Российской Федерации
2025 год – 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 80
лет со дня начала Берлинской операции (1945)
Юбилейные даты:
60 лет со дня выхода на орбиту космического корабля серии «Восход» (1964
160 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского, писателя (1904-
1936)
210 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта, писателя,
драматурга (1814-1841)
230 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, поэта (1795-
1829)
1. Инициативы и проекты Министерства просвещения Российской
Федерации, либо поддержанные им, и реализуемые в МБОУ СШ№ 47
в течение учебного года:

1) Торжественная церемония поднятия государственного флага и
исполнение государственного гимна Российской Федерации (реализуется в
рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» национального проекта «Образование»).
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2) Всероссийский проект «Разговор о важном» в формате
еженедельных информационнопросветительских занятий внеурочной
деятельности патриотической, нравственной и экологической
направленности.

3) Уроки военной истории, приуроченные дням воинской славы и
памятным датам российской истории в образовательных организациях.
Уроки проводятся в течение года в соответствии с датами, установленными
Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России» с привлечением представителей ветеранских
организаций, либо с привлечением сотрудников ОГБУ «Центр
патриотического воспитания Ульяновской области» и ОГБУ «Учебно-
методический центр военнопатриотического воспитания «Авангард» имени
Героя Советского Союза А. Матросова».

4) Проекты Образовательного Рыбаков Фонда (Большая игра
«Школа Рыбаков Фонда» имени Льва Выготского и программа «Сила
сообщества», которая включает в себя: цифровой инструмент диагностики
развития школьного сообщества для проведения обязательного мониторинга
воспитательной работы школы и путеводитель для администратора
«Барометр воспитательной работы»).

5) Образовательные проекты Центрального Банка Российской
Федерации «Онлайн уроки финансовой грамотности» и «ДОЛигра»

6) Всероссийский образовательный проект в сфере информационных
технологий «Урок цифры» (реализуется в поддержку федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая
экономика»).

7) Проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет
в будущее».

8) Общероссийский проект «Культура для школьника».
9) Общероссийский проект «Киноуроки в школах России».
10) Проекты для школьников от АНО «Россия – страна

возможностей».
11) Проект «Классные встречи» в рамках федерального проекта

«Социальные лифты для
каждого» национального проекта «Образование»,

12) Проект «Дни единых действий в образовательных организациях».
13) Участие общеобразовательных организаций Ульяновской области в
природоохранных социально-образовательных Проектах «Эколята –
дошколята», «Эколята 1-4 класс» и «Молодые – защитники природы» (5-11
класс), активности проводятся согласно плану мероприятий на портале
эколята.рф. Участие общеобразовательных организаций во Всероссийской
программе по развитию советов обучающихся общеобразовательных
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организаций «Ученическое самоуправление»
(https://www.ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie/).

14) Программа развития социальной активности учащихся начальных
классов «Орлята России» (1-4 класс) Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр
«Орленок».

15) Программа развития социальной активности для обучающихся 5-х
классов «Я-Ты-Он-Онавместе целая страна» Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт изучения семьи, детства и
воспитания».

16) Программа родительского просвещения «Азбука семьи»,
реализуемая Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО
3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Основное общее образование (5–9 классы)

Модуль 1. «Основные школьные дела»

№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участн
ики

Сроки Ответственные

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний,
единый классный час

5-9 02.09.24г. Крайнова Л.В.
Клишина Т.Т.

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы
помним Беслан»

5-9 03.09.24г. Крайнова Л.В.,
Клишина Т.Т.

3. Всероссийский урок безопасности в рамках
Месячника гражданской защиты

5-9 06.09.-
17.09.24г.

Классные
руководители

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти
жертв блокады Ленинграда

5-9 08.09.24г. Классные
руководители

5. Организационные классные ученические собрания
«Правила внутреннего распорядка. Правила
поведения в МБОУ СШ№ 47»

5-9 05.09.-
15.09.24г.

Классные
руководители

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на
дорогах)

5-9 сентябрь Крайнова Л.В.
Константинова М.О.

7. День пожилого человека. Акция «К людям с
добром!»

5-9 27.09. -
07.10.24г.

Клишина Т.Т.
классные
руководители

8. Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. 5-9 05.10.24г. Клишина Т.Т.
классные
руководители

9. Торжественный приём в ЮНАРМИЮ 5-9 08.10.24г. Крайнова Л.В.
Клишина Т.Т.

10. Классные часы «Террористические акты.
Экстремизм. Их последствия»

5-9 18.10.24г. Классные
руководители

11. Акция «День народного единства» (проведение
классных часов, выставки рисунков, конкурс стихов,
песен)

5-9 04.11.24г. Крайнова Л.В.,
классные
руководители
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12. Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 5-9 16.11.23г. Классные
руководители

13. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором
мы живём»

5-9 18.11.-
26.11.24г.

Клишина Т.Т.
классные
руководители

14. Акция «Дорожная азбука» 5-9 19.11.24г. Крайнова Л.В.
Константинова М.О.

15. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и
коронавирусной инфекции. Меры безопасности.
Вакцинация».

5-9 22.11. -
24.11.24г.

Классные
руководители

16. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев
Отечества»

5-9 09.12.24г. Классные
руководители

17. Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы,
профилактические беседы, лекции, диспуты,
игры, видеоролики)

5-9 01.12.-
10.12.24г.

Пронина Т.А.
Классные
руководители

18. Акция «Красная лента» 6-9 10.12.24г. Пронина Т.А.,
классные
руководители

Классные часы «Все ребята знать должны основной
закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ

5-9 10.12. -
14.12.24г.

Классные
руководители

19. Неделя правовой культуры 5-9 06.12.-
11.12.24г.

Пронина Т.А.,
классные
руководители

20. Дни науки и культуры (научно-практическая
конференция: защита проектов и исследовательских
работ)

5-9 декабрь Басенкова И.П.,
классные
руководители

21. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-9 20.12. -
25.12.24г.

Классные
руководители

22. Новогодние праздники 5-9 23.12. -
28.12.24г.

Клишина Т.Т.,
классные
руководители

23. Рождественская неделя 5-9 10.01. -
14.01.25г.

Классные
руководители

24. Месячник военно-патриотической и
оборонномассовой работы «Отчизны верные сыны»

5-9 20.01.-
23.02.-25г.

Крайнова Л.В.,
Клишина Т.Т.

25. Классные часы в рамках Недели безопасного
Интернета

5-9 01.02.-
05.02.25г.

Классные
руководители

26. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 5-9 07.02.-
18.02.25г.

Классные
руководители

27. Акция «Живые цветы на снегу» 5-9 14.03.-
20.03.25г.

Классные
руководители

28. Торжественное мероприятие «Мы –юнармейцы!»,
посвящённое подвигу десантников 6 роты 2000г.

5-9 01.03.25г. Крайнова Л.В.
Юнармейцы школы

29. Единый урок, посвящённый Дню Защитников
Отечества

5-9 22.02.25г. Классные
руководители

30. Праздничный концерт «В этот день особенный»,
посвящённый 8 Марта

5-9 08.03.25г. Клишина Т.Т.,
педагоги доп.
образования

31. Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской
неделе детской юношеской книге

5-9 22.03.-
30.03.25г.

Федорова А.Ю.,
классные
руководители
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32. Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 07.04.25г. Классные
руководители

33. Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о
терроризме, экстремизме, расовой дискриминации,
межнациональных отношениях)

6-9 11.04.-
20.04.25г.

Классные
руководители

34. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 09.04. -
12.04.25г.

Классные
руководители

35. Беседы в рамках месячника от экологической
опасности «Безопасность, экология, природа и мы»

5-9 15.04. -
25.05.25г.

Классные
руководители

36. Классные часы о молодёжных субкультурах «Мои
такие разные друзья»

7-9 18.04. -
30.04.25г.

Классные
руководители

37. Тестирование на знание ПДД 5-9 май Константинова
М.О.

38. Фестиваль-смотр инсценированной песни «Нам
нужна однаПобеда»

5-9 май Родионова О.А.,
классные
руководители

39. Смотр строя
и песни
«Памяти
павших,
будьте
достойны»

5-
9

май Крайнова Л.В., классные руководители

40. Уроки мужества у
памятных мест героев
Великой
Отечественной войны

5-
9

23.04. -
08.05.25г

Классные руководители

41. Акция «Никто не
забыт, ничто не
забыто»

6-
9

май 2025 Крайнова Л.В., классные руководители

42. Участие во
Всероссийской акции
«Бессмертный полк»

5-
9

май Крайнова Л.В., классные руководители

43. Торжественная
линейка,
посвящённая
последнему звонку
для выпускников 9
классов

9 май Крайнова Л.В., классные руководители

Модуль 2. «Классное руководство»

1. Проведение классных
часов по планам
классных
руководителей

5-
9

сентябрьмай Классные руководители

2. Единый классный
час, посвящённый
празднику День
знаний

5-
9

02.09.24г. Классные руководители

3. Всероссийский урок
безопасности в

5-
9

06.09.-
17.09.24г.

Классные руководители
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рамках Месячника
гражданской защиты

4. Составление
социального паспорта
класса

5-
9

сентябрь Классные руководители

5. Изучение широты
интересов и занятости
в свободное от
занятий время

5-
9

сентябрь Классные руководители

6. Заполнение базы
данных по классу в
системе
дополнительного
образования

5-
9

сентябрь Классные руководители

7. Организационные
классные
ученические
собрания
«Правила
внутреннего
распорядка. Правила
поведения в МБОУ
СШ№ 47»

5-
9

10.09.-
15.09.24г.

Классные руководители

8. Классные
мероприятия,
посвящённые Дню
пожилого человека

5-
9

27.09.-
04.10.24г.

Классные руководители

9. Посвящение в
Юнармию

5 01.09.24г. Крайнова Л.В., Клишина Т.Т.

10. День народного
единства

5-
9

04.11.24г. Классные руководители

11. Проведение
инструктажей перед
осенними каникулами

5-
9

05.10.-
10.10.24г.

Классные руководители

12. Проведение
мероприятий на
осенних каникулах
(организация поездок,
экскурсий, походов и
т. д.)

5-
9

11.10.-
17.10.24г.

Классные руководители

13. Подготовка к смотру
- конкурсу «Дом, в
котором мы живём»

5-
9

22.11.-
27.11.24г.

Классные руководители

14. Классные
мероприятия,
посвящённые Дню
матери

5-
9

20.11.-
28.11.24г.

Классные руководители

15. Классные часы «Все
ребята знать должны
основной закон
страны»,

5-
9

10.12. -
14.12.24г.

Классные руководители
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посвящённые Дню
Конституции РФ

16. Мастерская Деда
Мороза (подготовка к
новому году:
украшение классов,
выпуск праздничных
газет, подготовка
поздравлений и т. д.)

5-
9

20.12.-
30.12.24г.

Классные руководители

17. Проведение
профилактических
бесед и инструктажей
перед каникулами

5-
9

24.12.-
28.12.24г.

Классные руководители

18. Рождественская
Неделя

5-9 11.01.-
17.01.25г.

Классные руководители

19. Акция «Учись быть
пешеходом»

5-9 17.01.-
28.01.25г.

Классные руководители

20. Месячник военно-
патриотической и
оборонномассовой
работы «Отчизны
верные сыны»

1-4 20.01.-
23.02.25г.

Крайнова Л.В., Клишина Т.Т.

21. Акция «Безопасный
Интернет»

5-9 01.03.25г. Классные руководители

25. Подготовка и участие в
празднике «Широкая
Масленица»

5-9 06.03.25г. Классные руководители

26. Беседы «О правильном
питании»

5-9 14.03.-
19.03.25г.

Классные руководители

27. Классные
мероприятия,
посвящённые
празднику «8 марта»

5-9 01.03.-
07.03.25г.

Классные руководители

28. Акция «Экология.
Безопасность. Жизнь»

5-9 11.03.25г. Классные руководители

29. Уроки здоровья,
посвящённые
Всемирному Дню
здоровья

5-9 07.04.25г. Классные руководители

30. Гагаринский урок
«Космос и мы»

5-9 12.04.25г. Классные руководители

31. День земли. Акция
«Наша школа –
чистый, зелёныйдвор»

5-9 22.04.25г. Классные руководители

32. Уроки безопасности
«Это должен знать
каждый!»

5-9 26.04.25г. Классные руководители

33. Проведение классных
часов в рамках Дня
защиты детей.

5-9 28.04.25г. Классные руководители



501

34. Организация и
проведение
тестирования по ПДД

5-9 11.04.-
23.04.25г.

Классные руководители

35. Участие в
Международной акции
«Читаем книги о
войне»

5-9 23.04.-
08.05.25г.

Классные руководители

36. Участие в праздничных
мероприятиях,
посвящённых Дню
Победы

5-9 30.04.-
06.05.25г.

Классные руководители

37. Подготовка и
проведение
торжественной
линейки, посвящённой
последнему звонку для
9 классов

9 26.05.25г. Классные руководители

38. Линейки, посвящённые
окончанию учебного
года

5-9 23.05.-
27.05.25г.

Классные руководители

39. Проведение
инструктажей перед
летними каникулами
«Безопасное лето»

5-9 23.05.-
27.05.25г.

Классные руководители

40. Организация летней
занятости

5-9 Июньавгуст Классные руководители

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности»

1. Юнармеец всегда в
строю

5-9 сентябрьмай Руководитель занятий

2. Английский с
удовольствием

6 сентябрьмай Руководитель занятий

3. Азбука рукоделия 5 сентябрьмай Руководитель занятий

4. Волшебный клубок 6 сентябрьмай Руководитель занятий

5. Мой инструмент –
компьютер. Решение
задач

9 сентябрьмай Руководитель занятий

6. Занимательная
география

9 сентябрьмай Руководитель занятий

7. «Актуальные
вопросы по
обществознанию»

9 сентябрьмай Руководитель занятий

8. «Химия в расчётных
задачах»

9 сентябрьмай Руководитель занятий

9. «Трудные вопросы
ОГЭ по математике»

9 сентябрьмай Руководитель занятий

10. «Занимательная
география»

9 сентябрьмай Руководитель занятий
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11. «Решение трудных
задач по физике»

9 сентябрьмай Руководитель занятий

12. «Погружение в
историю»

9 сентябрьмай Руководитель занятий

13. «Трудные вопросы
биологии»

9 сентябрьмай Руководитель занятий

14. «Финансовая
грамотность»

8 сентябрьмай Руководитель занятий

15. «Школьный
Медиацентр»

5-8 сентябрьмай Руководитель занятий

16. «Занимательная
химия»

8 сентябрьмай Руководитель занятий

17. «Баскетбол» 5-8 сентябрьмай Руководитель занятий

18. «Билет в будущее» 6-8 сентябрьмай Руководитель занятий

19. «ГТО на отлично!» 5-8 сентябрьмай Руководитель занятий

20. «Основы
микробиологии»

8 сентябрьмай Руководитель занятий

21. «Тайны слова.
Культура речи и
стилистика»

7 сентябрьмай Руководитель занятий

22. «Театральное
искусство»

5-8 сентябрьмай Руководитель занятий

23. «История ВОВ: факты,
события, люди»

6 сентябрьмай Руководитель занятий

24. «Кладовая слов» 6 сентябрьмай Руководитель занятий

25. «Шахматы» 5 сентябрьмай Руководитель занятий

26. «Разговоры о важном» 5-9 сентябрьмай Руководитель занятий

Модуль 4. «Школьный урок»

1. Тематический урок,
посвящённый Дню
Знаний

5-9 02.09.24г. Классные руководители

2. Урок безопасности 5-9 15.09.24г. Классные руководители

3. Нетрадиционные уроки
по предметам

5-9 Сентябрьмай Учителяпредметники

4. Уроки по Календарю
знаменательных
событий и дат

5-9 Сентябрьмай Классные руководители

5. Интегрированные
уроки по пропаганде
и обучению основам
здорового питания

5-
9

Сентябрьмай Классные руководители
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6. Всероссийский урок
безопасности
обучающихся в сети
Интернет

5-
9

20.09.24г. Классные руководители

7. Всероссийский «Урок
Цифры».

5-
9

07.10.24г. Классные руководители

8. Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»

5-
9

16.10.24г. Классные руководители

9. Урок истории «День
памяти политических
репрессий»

9 30.10.24г. Классные руководители

10. Урок памяти,
посвящённый Дню
неизвестного солдата

5-
9

02.12.24г. Классные руководители

11. Урок мужества,
посвящённый Дню
Героев Отечества

5-
9

09.12.24г. Классные руководители

12. Урок в рамках акции
«Я верю в тебя,
солдат!»
(написание
поздравительных
открыток Ветеранам
Великой
Отечественной
войны и солдатам
воинских частей)

5-
9

17.02.25г. Классные руководители

13. Уроки финансовой
грамотности

5-
9

Сентябрь
апрель

Родионова О.А. Рябов А.В.

14. Урок правовой
культуры «Имею
право знать»

5-
9

14.03.25г. Классные руководители

15. Гагаринский урок
«Космос, и Мы»

5-
9

12.04.25г. Классные руководители

16. Урок здоровья,
посвящённый
Всемирному Дню
здоровья

5-
9

07.04.25г. Классные руководители

17. Урок по биологии
«Берегите нашу
природу»

5-
9

апрель Классные руководители

18. Единый урок
безопасности
жизнедеятельности

5-
9

30.04.25г. Классные руководители

19. Уроки по литературе
«Читаем книги о
войне»

5-
9

май Классные руководители

20. Открытые уроки по
основам безопасности

7-
9

23.05.25г. Костюнёва Е.В.
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Модуль 5. «Самоуправление»

1. Выборы органов
классного
самоуправления

5-
9

сентябрь Классные руководители

2. Назначение
поручений в классных
коллективах

5-
9

октябрь Классные руководители

3. Формирование и
организация работы
Совета обучающихся.

5-
9

октябрь Клишина Т.Т., классные руководители

4. Ежемесячные
заседания Совета
обучающихся

5-
9

сентябрьмай Клишина Т.Т.

5. Работа в классных
коллективах в
соответствии планов.

5-
9

сентябрьмай Классные руководители

6. Отчёты в классных
коллективах о
проделанной работе

5-
9

сентябрьмай Классные руководители

7. Отчёты членов Совета
обучающихся о
проделанной работе
на заседаниях

5-
9

сентябрьмай Классные руководители

8. Участие в
общешкольных
мероприятиях

5-
9

сентябрьмай Классные руководители

9. Участие в
мероприятиях разного
уровня и различной
направленности
Движения первых и
Юнармии

5-
9

сентябрьмай Классные руководители

Модуль 6. «Внешкольные дела»

1. Тематические экскурсии
в школьном музее
«Малая Родина»

5-9 сентябрьмай Родионова О.А.

2. Тематические экскурсии
по предметам

5-9 сентябрьмай Классные руководители

3. Экскурсии в
краеведческий музей,
Музей-заповедник имени
В.И.Ленина

5-9 сентябрьмай Классные руководители

4. Экскурсия в военно-
патриотический клуб
«Боевое братство»

5-9 сентябрьмай Классные руководители

5. Экскурсии по
историческим и
памятным местам города

5-9 сентябрьмай Классные руководители
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6. Организация экскурсий в
пожарную часть
Комсомольского района

5-9 сентябрьмай Классные руководители

7. Виртуальная экскурсия в
планетарий

5-9 сентябрьмай Классные руководители

8. Онлайн-экскурсии
«Музеи мира»

5-9 сентябрьмай Классные руководители

9. Совместная работа с
туристическими
фирмами (по договору)

5-9 сентябрьмай Классные руководители

10. Организация походов на
выставки, театральные
постановки,
филармонию,
библиотеки, киноцентры,
развлекательныецентры

5-9 сентябрьмай Классные руководители

11. Участие в региональных,
городских проектах

5-9 сентябрьмай Классные руководители

12. Тематические экскурсии:
«Моя малая родина-
Ульяновск»;
«История
Симбирского
края»;
Путешествие по
родному краю»;
«Россия-наш
общий дом»;
«Зелёная Россия»;
«Ратный подвиг
волжан»;
«Этнография
Симбирского
края»; «Знакомство
с библиотеками».

5-9 сентябрьмай Классные руководители

13. Участие во
Всероссийском конкурсе
«Путешествуй-RU»

5-9 сентябрьноябрь Классные руководители

14. Участие во
Всероссийском
конкурсе «Вокруг
родного света за одно
лето»»

5-9 сентябрьоктябрь Классные руководители

Модуль 7. «Профориентация»

1. Классный час
«Известные люди нашего
города»

5-9 октябрь Классные руководители

2. Участие в Неделе труда и
профориентации «Семь
шагов в профессию»

5-9 октябрь Классные руководители
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3. Видеоролики
«Профессии наших
родителей»

5-9 ноябрь Классные руководители

4. Беседа «Мои увлечения и
интересы»

5-9 сентябрь Классные руководители

5. Классный час «Человек в
семье»

5-9 декабрь Классные руководители

6. Праздник «Моя мама
лучше всех»

5-9 март Классные руководители

7. Проведение
тематических классных
часов по профориентации

5-9 сентябрьмай Классные руководители

8. Участие в
исследовательском
проекте «Мой выбор»

9 сентябрьмай Классные руководители

9. Дни открытых дверей в
средних
специальныхучебных
заведениях и вузах:
УлГУ, УГПУ, УТУ, и др

9 сентябрьмай Классные руководители

10. Участие в программах,
направленных на
реализацию национальных
проектов:
«ПроеКТОриЯ»,
WorldSkils, «Билет в
будущее», «Большая
перемена».

9 сентябрьмай Классные руководители

11. «Курсы предпрофильной
подготовки» по
различным видам
профилей

9 сентябрьмай Классные руководители

12. Участие во
Всероссийском
дистанционном
конкурсе
социально-
значимых
проектов
«Проекториум»

8-9 сентябрьдекабрь Пронина Т.А.

13. Участие во Всероссийской
образовательной программе
«ПредУниверсариум»

8-9 сентябрьдекабрь Пронина Т.А.

14. Участие во Всероссийском
конкурсе добровольческих
проектов «От сердца к
сердцу»

6-9 октябрьдекабрь Крайнова Л.В.

Модуль 8. «Школьные медиа»

1. Участие в создании и
наполнении информации
для сайта школы

5-9 сентябрьмай Классные руководители
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2. Вовлечение обучающихся
на страницы ВК

5-9 сентябрьмай Классные руководители

3. Участие в съёмках
информационных и
праздничных роликов

5-9 сентябрьмай Классные руководители

4. Монтаж и сборка
видеороликов

5-9 сентябрьмай Классные руководители

5. Участие во Всероссийском
конкурсе социальных
роликов

5-9 сентябрьдекабрь Пиколова Т.А.

Модуль 9. «Организация
предметно-эстетической среды»
1. Выставка рисунков,

фотографий, творческих
работ, посвящённых
события и памятным датам

5-9 сентябрьмай Классные руководители

2. Оформление классных
уголков

5-9 сентябрь Классные руководители

3. Участие в трудовых
десантах по
благоустройству школы

5-9 сентябрьмай Классные руководители

4. Оформление школы к
праздничным датам и
значимым событиям
(оформление кабинетов,
окон школ)

5-9 сентябрьмай Классные руководители

5. Участие во Всероссийском
конкурсе городских
проектов «Город детей»

5-9 сентябрьоктябрь Классные руководители

Модуль 10. «Работа с
родителями»

1. Общешкольное
родительское собрание

5-9 сентябрь Администрация школы

2. Родительские собрания по
параллелям (по графику)

5-9 ноябрь, март,
май

Классные руководители

3. Тематические классные
собрания

5-9 сентябрь Классные руководители

4. Соревнования «Мама, папа,
я – спортивная семья»

5-9 ноябрь Белоусова Н.В.

5. Участие в проекте
«Родители – за безопасное
детство!»

5-9 сентябрьмай Крайнова Л.В.

6. Педагогическое
просвещение родителей по
вопросам обучения и
воспитания детей

5-9 сентябрьмай Пронина Т.А., педагог – психолог,
классные руководители

7. Информационное оповещение
родителей через сайт школы, ВК,
социальные сети

5-9 сентябрьмай Администрация школы,
педагог –
психолог, классные
руководители
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8. Индивидуальные консультации 5-9 сентябрьмай Пронина Т.А., педагог
– психолог,
классныеруководители

9. Работа Совета профилактики с детьми
группы риска, состоящими на разных
видах учёта,
неблагополучными семьями по
вопросам воспитанияи обучения детей

5-9 сентябрьмай Пронина Т.А.,
педагог – психолог,
классные
руководители

10. Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях

5-9 сентябрьмай Классные
руководители

11. Участие в городском родительском
форуме

5-9 февраль Пронина Т.А.

12. Участие в «Родительском
университете»

5-9 сентябрьмай Пронина Т.А.

13. Участие в конфликтной комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений

5-9 сентябрьмай Пронина Т.А.

14. Городской конкурс «Мама, папа, я -
новогодняя семья»

5-9 январь Классные
руководители

15. Работа Совета родителей (по плану) 5-9 сентябрьмай Пронина Т.А.

16. Участие в работе городского
родительского собрания

5-9 сентябрьмай Пронина Т.А.

17. Участие во Всероссийском конкурсе
проектов «Семейная дистанция»

5-9 сентябрьмай Классные
руководители

Модуль 11. «Школьный лагерь»

1. "Здравствуй, лето!" - открытие летней
смены трудового лагеря "Юнармеец
всегда в строю".

5-7 1 июня Начальник, воспитатели,
педагоги школьного
трудового лагеря

2 "Давайте сохраним..." - праздник,
посвящённый международному дню
охраны окружающей среды.

5-7 5 июня Воспитатели, педагоги
школьного трудового
лагеря

3. «Он покорил и время, и пространство»
- медиажурнал о творчестве
А.С.Пушкина, конкурс чтецов.

5-7 6 июня Воспитатели, педагоги
школьного трудового
лагеря

4 "День друзей" - игровое путешествие,
посвященное Международному дню
дружбы.

5-7 9 июня Воспитатели, педагоги
школьного трудового
лагеря

5. Мероприятия, посвящённые Дню
России. Участие в муниципальных,
региональных и всероссийских акциях.

5-7 10-13 июня Воспитатели, педагоги
школьного трудового
лагеря

6 "Медицинская вселенная" -
виртуальные, познавательно-игровые и
практические занятия, посвящённые
Дню медицинского работника.

5-7 17 июня Воспитатели, педагоги
школьного трудового
лагеря

7. День памяти и скорби. Возложение
цветов к обелиску воинам погибшим в
годы Великой Отечественной войны.

5-7 22 июня Воспитатели, педагоги
школьного трудового
лагеря
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Модуль 12. «Социальное партнёрство»

1 Взаимодействие школы с Ульяновской областной
библиотекой для детей и юношества имени С. Т.
Аксакова, городской библиотекой им. А.И. Гончарова,
библиотекой № 6 им. Даниила Гранина, библиотекой
№ 15 им. Н. Н. Благова.

5-9 сентябрь май Классные
руководители

2. Взаимодействие школы с киноконцертным
комплексом "Современник".

5-9 сентябрь май Классные
руководители

3. Взаимодействие школы с филиалом МБУК
«Централизованной клубной системы»
Домом культуры «Киндяковка»

5-9 сентябрь май Классные
руководители

4 Взаимодействие школы с ЦДТ № 6, ЦДТ № 4. 5-9 сентябрь май Классные
руководители

5 Взаимодействие с Советом Ульяновского областного
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство». Проведение
уроков мужества, спортивных соревнований,
общешкольные акции "Бессмертный полк", "Ветераны
живут рядом", "Благодарное поколение".

5-9 сентябрь май Зам. директора по
воспитательной
работе Крайнова
Л.В., классные
руководители

6 Взаимодействие школы с
Физкультурнооздоровительным комплексом
"Автомобилист" по развитию детского спорта,
посещению бассейна, организации спортивных игр и
соревнований.

5-9 сентябрь май Классные
руководители

7 Взаимодействие с общественной организацией
«Российский Красный Крест»по проведению
практических занятий, мастер-классов по основам
оказания первой помощи.

5-9 сентябрь май Классные
руководители

8 Взаимодействие с Ульяновским Областным
отделением Русского географического общества
по организации и проведению экскурсий и
географических мероприятий.

5-9 сентябрь май Классные
руководители

Модуль 13. «Профилактика и безопасность»

1. Взаимодействие школы с пожарной частью №2 .
Профилактические беседы, экскурсии.

5-9 сентябрь май Зам. директора по
соц. вопросам
Пронина Т.А.,
классные
руководители

2 Взаимодействие образовательного учреждения
с ГИБДД по профилактике детского
дорожнотранспортного травматизма.

5-9 сентябрь май Зам. директора по
соц. вопросам
Пронина Т.А.,
классные
руководители

3 Взаимодействие школы с ГУЗ ДГКБ детская
поликлиника № 4. Пропаганда здорового образа
жизни, тематические лектории, встречи с мед.
специалистами,
профилактика простудных и инфекционных
заболеваний.

5-9 сентябрь май Зам. директора по
соц. вопросам
Пронина Т.А.,
классные
руководители
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4 Взаимодействие школы с Отделом организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних (ООД
УУП и ПДН) по профилактике и предупреждению
совершение неправомерных деяний, проведение
профилактических разъяснений. Разъяснительные
работы с учётом психологии каждого
несовершеннолетнего.

5-9 сентябрь май Зам. директора по
соц. вопросам
Пронина Т.А.,
классные
руководители

Модуль 1. «Детские общественные объединения»

1. Участие в проектах и акциях Движения первых (по
плану работы), ЮНАРМИИ

5-9 сентябрьмай Клишина Т.Т.,
классные
руководители

2. Работа по плану ЮИД 5-9 сентябрьмай Константинова
М.О., классные
руководители

3. Организация работы юнармейского движения в
соответствии с планом.

5-9 сентябрьмай Крайнова Л.В.
Клишина Т.Т.

4. Участие во Всероссийской военно-патриотической
игре «Зарница», «Юнармейское многоборье»

5-9 Сентябрьдекабрь Крайнова Л.В.
Костюнёва Е.В.

5. Участие во Всероссийском конкурсе гражданских
и патриотических проектов

5-9 сентябрьдекабрь Крайнова Л.В.
Клишина Т.Т.

6. Участие во Всероссийских конкурсе
экологических проектов «Экопоколение»

5-9 сентябрьоктябрь Костюнёва Е.В.

7. Участие во Всероссийском творческом проекте
«Поехали!»

5-9 сентябрьоктябрь Крайнова Л.В.

Модуль 2. «Школьный музей»

1 " 7 чудес Ульяновской области" -
познавательноигровая программа о чудесах
Древнего мира, знакомство с новыми чудесами
света, виртуальное путешествие по районам
Ульяновской области.

5
классы

октябрь Родионова О.А.,
классные
руководители

2 "30 великих полководцев России" - викторина у
тематического стенда, посвящённая Дню героев
Отечества.

6
классы

декабрь Родионова О.А.,
классные
руководители

3 "Знай свою Конституцию!" - музейные уроки,
посвященные главным символам государства,
правам и обязанностям граждан.

7-9
классы

декабрь Родионова О.А.,
классные
руководители

4 "Земляк, фронтовик, поэт и художник"
тематическая экскурсия , посвящённая жизни и
творчеству Юрия Ивановича Куликова.

8
классы

февраль Родионова О.А.,
классные
руководители

5 "Улицы героев" - музейные уроки, посвящённые
землякам - героям Великой отечественной войны,
именами которых названы улицы
Железнодорожного района.

5-9
классы

апрель май Родионова О.А.,
классные
руководители

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
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Условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования должны обеспечивать для участников образовательных
отношений возможность: - достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами;

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и
талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности,
социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков,
клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций
дополнительного образования, культуры и спорта;

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и
ориентации в мире профессий;

-формирования социальных ценностей обучающихся, основ их
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

- индивидуализации процесса образования посредством
проектирования и реализации индивидуальных образовательных
планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной
работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;

- участия обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии основной образовательной программы
основного общего образования и условий ее реализации;

- организации сетевого взаимодействия организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, направленного на
повышение эффективности образовательной деятельности;

-включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

-использования в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;

- обновления содержания основной образовательной
программы основного общего образования, методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей развития субъекта
Российской Федерации;
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- эффективного использования профессионального и
творческого потенциала педагогических и руководящих работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности;

- эффективного управления организацией, осуществляющей
образовательную деятельность с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.

Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации образовательной программы школы является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.

Созданные в школы условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов

освоения образовательной программы школы и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывают особенности школы, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в
основном общем образовании;

• предоставляют возможность взаимодействия с
социальными партнёрами, использование ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта Организационный раздел
образовательной программы школы, характеризующий систему условий,
содержит:

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-
экономических, материально-технических, информационно-
методических условий и ресурсов;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий;

• сетевой график (дорожную карту) по формированию
необходимой системы условий.

3.2.1. Описание кадровых условий реализации образовательной
программы основного общего образования

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных
образовательной программой школы, способными к инновационной
профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:
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• укомплектованность образовательной организации педагогическими,
руководящими и иными работниками;

• уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательной организации;

• непрерывность профессионального развития педагогических
работников образовательной организации, реализующей образовательную
программу основного общего образования.

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 служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).

В основу должностных обязанностей положены представленные в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, 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 образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе
оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания
педагогических работников в целях установления квалификационной
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
образовательными организациями, а также федеральными органами
исполнительной власти, в ведении которых образовательная организация

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 укомплектована медицинскими работниками, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.
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Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
основного общего образования

Реализация ООП ООО обеспечивается административными и
педагогическими работниками организации: 40 учителей, 1 заместитель СВ,
1 педагог-психолог, 1 педагог-библиотекарь, 1 учитель-логопед.

№
п/
п

Должност
ь

Должностные
обязанности

Требования к уровню
квалификации

Фактическ
ий уровень

Кол
ичес
тво

1. Руководит
ель
образоват
ельного
учрежден
ия
(директор
)

Обеспечивает
системную
образовательную и
административно-
хозяйственную работу
образовательного
учреждения

Высшее профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное
муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж работы на
педагогических должностях
не менее 5 лет; либо высшее
профессиональное
Образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального управления
или менеджментаи
экономики, и стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет

Соответств
ует

1
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2. Заместите
ль
руководит
еля

Координирует работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебно-
методической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательных
отношений.
Осуществляет
контроль за качеством
образовательных
отношений.

Высшее профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное
муниципальное управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж работы на
педагогических должностях
не менее 5 лет; либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального управления
или менеджментаи
экономики, и стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.

Соответств
ует

4

3. Учитель Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и

Все
учителя
соответству
ют
заявленным

40

формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора
и освоения
образовательных
программ.

педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому

предмету, без
предъявления

требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование или

среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления требований

требования
м.
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к стажу работы.

4. Педагог-
психолог

Обеспечивает
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся в
процессе воспитания
и обучения.
Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение

Высшее
профессиональное
образование или

среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Педагогика и
психология» в области,
соответствующей
преподаваемому предмету
без предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления требований
к стажу работы

Соответств
ует

1
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6. Педагог-
библиотекарь

Обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в
их духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации,
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

Высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечно-
информационная
деятельность»

Соответств
ует

1

7. Зам. директора
по СВ

обеспечивает
условия,
снижающие
негативное влияние
среды на ребенка,
организует систему
социальной
жизнедеятельности и
группового
проектирования
социальных и
образовательных
событий

Высшее
профессиональное
образование
по направлениям
подготовки «Образование
и педагогика»,
«Социальная педагогика»
без предъявления
требований к стажу
работы.

Соответств
ует

1

8. Медицинский
персонал

обеспечивает первую
медицинскую
помощь и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной
системы
мониторинга
здоровья учащихся и
выработку
рекомендаций по
сохранению и
укреплению
здоровья, организует
вакцинацию и
диспансеризацию
учащихся

Соответств
ует

1

9. Учитель-
логопед

способствует
речевому развитию
учащихся

Соответств
ует

1
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Квалификация педагогических работников организации отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах. Педагогические
работники, привлекаемые к реализации ООП ООО, не реже 1 раза в 3 года
повышают свою квалификацию, осваивая дополнительные
профессиональные программы повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с
разработкой и реализаций программ основного общего образования.

Основными формами профессионального развития педагогических
работников являются: участие в конференциях, семинарах и мастер-классах
по отдельным направлениям реализации ООП ООО, участие в различных
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.
Педагоги принимают активное участие в профессиональных конкурсах
педагогического мастерства районного, областного и всероссийского уровня.

Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

В организации на основе планируемых результатов разработаны
показатели и индикаторы, которые отражают динамику образовательных
достижений учащихся, в том числе формирования УУД (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном
самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности
педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в
том числе внеурочных) учащимися 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 учащихся,
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми
участниками образовательных отношений.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО.

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;

- принятие идеологии ФГОС ООО;
- освоение новой системы требований к структуре основной

образовательной программы, результатам её освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
учащихся;
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- овладение учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС ООО.

Одним из условий реализации ФГОС ООО является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям

ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам

введения ФГОС ООО.
4. Конференции участников образовательных отношений по итогам

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов,
проблемам апробации и введения ФГОС ООО.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов
основной образовательной программы ООО.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки
эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы
оплаты труда.

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий
по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и научно-методического советов, в виде решений
педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов,
инструкций, рекомендаций.

Штат организации также укомплектован медицинскими работниками,
работниками пищеблока, учебно-вспомогательным персоналом.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации
образовательной программы основного общего образования

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации
образовательной программы основного общего образования являются:

• обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса.

Преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том
числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в
подростковый, включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность,
разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а
также информационно-методическое обеспечение
образовательновоспитательного процесса.

При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования
выделяют следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной
организации.

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса

обучающегося, которая может проводиться 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 школы;

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного

движения;
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и

безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными

потребностями и особыми возможностями здоровья;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и

среде сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной

организации используются различных методик оценки
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психологопедагогической компетентности участников образовательного
процесса.
Ниже приведена одна из них.



Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
№ п/п Базовые компетентности

педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности
I. Личностные качества

1.1 Вера в силы и возможности
обучающихся

Данная компетентность является выражением
гуманистической позиции педагога. Она отражает
основную задачу педагога — раскрывать
потенциальные возможности обучающихся.
Данная компетентность определяет позицию
педагога в отношении успехов обучающихся. Вера
в силы и возможности обучающихся снимает
обвинительную позицию в отношении
обучающегося, свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать пути и методы,
отслеживающие успешность его деятельности.
Вера в силы и возможности ученика есть
отражение любви к обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка – значит верить в его
возможности, создавать условия для
разворачивания этих сил в образовательной
деятельности

- Умение создавать ситуацию успеха для
обучающихся;
- умение осуществлять грамотное
педагогическое оценивание, мобилизующее
академическую активность;
- умение находить положительные стороны у
каждого обучающегося, строить образовательный
процесс с опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития;
- умение разрабатывать
индивидуальноориентированные образовательные
проекты

1.2 Интерес к внутреннему миру
обучающихся

Интерес к внутреннему миру обучающихся
предполагает не просто знание их индивидуальных
и возрастных особенностей, но и выстраивание
всей педагогической деятельности с опорой на
индивидуальные особенности обучающихся.
Данная компетентность определяет все аспекты
педагогической деятельности

- Умение составить устную и письменную
характеристику обучающегося, отражающую разные
аспекты его внутреннего мира;
- умение выяснить индивидуальные
предпочтения (индивидуальные образовательные
потребности), возможности ученика, трудности, с
которыми он сталкивается;
- умение построить индивидуализированную
образовательную программу;
- умение показать личностный смысл обучения
с учётом индивидуальных характеристик внутреннего
мира
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1.3 Открытость к принятию
других позиций, точек зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)

Открытость к принятию других позиций и точек
зрения предполагает, что педагог не считает
единственно правильной свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и готов их

- Убеждённость, что истина может быть не
одна;
- интерес к мнениям и позициям других;
- учёт других точек зрения в процессе
оценивания обучающихся

поддерживать в случаях достаточной
аргументации. Педагог готов гибко реагировать на
высказывания обучающегося, включая изменение
собственной позиции

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической
деятельности. Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и духовной жизни
человека. Во многом определяет успешность
педагогического общения, позицию педагога в
глазах обучающихся

- Ориентация в основных сферах материальной
и духовной жизни;
- знание материальных и духовных интересов
молодёжи;
- возможность продемонстрировать свои
достижения;
- руководство кружками и секциями

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном
процессе, особенно в ситуациях конфликта.
Способствует сохранению объективности оценки
обучающихся. Определяет эффективность
владения классом

- В трудных ситуациях педагог сохраняет
спокойствие;
- эмоциональный конфликт не влияет на
объективность оценки;
- не стремится избежать эмоционально-
напряжённых ситуаций

1.6 Позитивная направленность
на педагогическую
деятельность. Уверенность в
себе

В основе данной компетентности лежит вера в
собственные силы, собственную эффективность.
Способствует позитивным отношениям с
коллегами и обучающимися. Определяет
позитивную направленность на педагогическую
деятельность

- Осознание целей и ценностей педагогической
деятельности;
- позитивное настроение;
- желание работать;
- высокая профессиональная самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение перевести тему урока

в педагогическую задачу
Основная компетенция, обеспечивающая
эффективное целеполагание в учебном процессе.
Обеспечивает реализацию субъект-субъектного
подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта
деятельности, лежит в основе формирования
творческой личности

- Знание образовательных стандартов и
реализующих их программ;
- осознание нетождественности темы урока и
цели урока;
- владение конкретным набором способов
перевода темы в задачу
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2.2 Умение ставить
педагогические цели и задачи
сообразно возрастным и
индивидуальным
особенностям обучающихся

Данная компетентность является конкретизацией
предыдущей. Она направлена на
индивидуализацию обучения и благодаря этому
связана с мотивацией и общей успешностью

- Знание возрастных особенностей обучающихся; -
владение методами перевода цели в учебную задачу
на конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение обеспечить успех в

деятельности
Компетентность, позволяющая обучающемуся
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах
окружающих, один из главных способов
обеспечить позитивную мотивацию учения

- Знание возможностей конкретных
учеников; - постановка учебных задач в
соответствии с возможностями ученика;
- демонстрация успехов обучающихся
родителям, одноклассникам

3.2 Компетентность в
педагогическом оценивании

Педагогическое оценивание служит реальным
инструментом осознания обучающимся своих
достижений и недоработок. Без знания своих
результатов невозможно обеспечить субъектную
позицию в образовании

- Знание многообразия педагогических
оценок;
- знакомство с литературой по данному
вопросу; - владение различными методами
оценивания и их применение

3.3 Умение превращать учебную
задачу в личностнозначимую

Это одна из важнейших компетентностей,
обеспечивающих мотивацию учебной
деятельности

- Знание интересов обучающихся, их
внутреннего мира;
- ориентация в культуре;
- умение показать роль и значение изучаемого
материала в реализации личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность в предмете

преподавания
Глубокое знание предмета преподавания,
сочетающееся с общей культурой педагога.
Сочетание теоретического знания с видением его
практического применения, что является
предпосылкой установления личностной
значимости учения

- Знание генезиса формирования предметного
знания (история, персоналии, для решения каких
проблем разрабатывалось);
- возможности применения получаемых
знаний для объяснения социальных и природных
явлений; - владение методами решения различных
задач; - свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских, международных
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4.2 Компетентность в методах
преподавания

Обеспечивает возможность эффективного
усвоения знания и формирования умений,
предусмотренных программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и развитие творческой
личности

- Знание нормативных методов и методик;
- демонстрация личностно ориентированных
методов образования;
- наличие своих находок и методов, авторской
школы; - знание современных достижений в области
методики обучения, в том числе использование новых
информационных технологий;
- использование в учебном процессе
современных методов обучения

4.3 Компетентность в
субъективных условиях
деятельности (знание
учеников и учебных
коллективов)

Позволяет осуществить индивидуальный подход к
организации образовательного процесса. Служит
условием гуманизации образования. Обеспечивает
высокую мотивацию академической активности

- Знание теоретического материала по
психологии, характеризующего индивидуальные
особенности обучающихся;
- владение методами диагностики
индивидуальных особенностей (возможно, со
школьным психологом); - использование знаний по
психологии в организации учебного процесса;
- разработка индивидуальных проектов на
основе личных характеристик обучающихся;
- владение методами социометрии;
- учёт особенностей учебных коллективов в

педагогическом процессе;
- знание (рефлексия) своих индивидуальных
особенностей и их учёт в своей деятельности

4.4 Умение вести
самостоятельный поиск
информации

Обеспечивает постоянный профессиональный рост
и творческий подход к педагогической
деятельности.
Современная ситуация быстрого развития
предметных областей, появление новых
педагогических технологий предполагает
непрерывное обновление собственных знаний и
умений, что обеспечивает желание и умение вести
самостоятельный поиск

- Профессиональная любознательность;
- умение пользоваться различными
информационнопоисковыми технологиями;
- использование различных баз данных в
образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
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5.1 Умение разработать
образовательную программу,
выбрать учебники и учебные
комплекты

Умение разработать образовательную программу
является базовым в системе профессиональных
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа
академических свобод на основе индивидуальных
образовательных программ. Без умения
разрабатывать образовательные программы в
современных условиях невозможно творчески
организовать образовательный процесс.
Образовательные программы выступают
средствами целенаправленного влияния на
развитие обучающихся.
Компетентность в разработке образовательных
программ позволяет осуществлять преподавание на
различных уровнях обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников и учебных
комплектов является составной частью разработки
образовательных программ, характер
представляемого обоснования позволяет судить о
стартовой готовности к началу педагогической
деятельности, позволяет сделать вывод о
готовности педагога учитывать индивидуальные
характеристики обучающихся

- Знание образовательных стандартов и
примерных программ;
- наличие персонально разработанных
образовательных программ: характеристика этих
программ по содержанию, источникам информации;
по материальной базе, на которой
должны реализовываться программы; по
учёту индивидуальных характеристик
обучающихся;
- обоснованность используемых
образовательных программ;
- участие обучающихся и их родителей в
разработке образовательной программы,
индивидуального учебного плана и индивидуального
образовательного маршрута;
- участие работодателей в разработке
образовательной программы;
- знание учебников и учебно-методических
комплектов, используемых в образовательных
учреждениях, рекомендованных органом управления
образованием;
- обоснованность выбора учебников и
учебнометодических комплектов, используемых
педагогом

5.2 Умение принимать решения в
различных педагогических

Педагогу приходится постоянно принимать
решения:

- Знание типичных педагогических ситуаций,
требующих участия педагога для своего решения;

ситуациях - как установить дисциплину;
- как мотивировать академическую
активность; - как вызвать интерес у конкретного
ученика; - как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем составляет
суть педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как
стандартные решения (решающие правила), так и
творческие (креативные) или интуитивные

- владение набором решающих правил,
используемых для различных ситуаций;
- владение критерием предпочтительности при
выборе того или иного решающего правила; - знание
критериев достижения цели;
- знание нетипичных конфликтных ситуаций; -
примеры разрешения конкретных педагогических
ситуаций;
- развитость педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
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6.1 Компетентность в
установлении
субъектсубъектных
отношений

Является одной из ведущих в системе
гуманистической педагогики. Предполагает
способность педагога к взаимопониманию,
установлению отношений сотрудничества,
способность слушать и чувствовать, выяснять
интересы и потребности других участников
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой
педагога

- Знание обучающихся;
- компетентность в целеполагании;
- предметная компетентность;
- методическая компетентность;
- готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в
обеспечении понимания
педагогической задачи и
способах деятельности

Добиться понимания учебного материала —
главная задача педагога. Этого понимания можно
достичь путём включения нового материала в
систему уже освоенных знаний или умений и
путём демонстрации практического применения
изучаемого материала

- Знание того, что знают и понимают ученики;
- свободное владение изучаемым материалом; -
осознанное включение нового учебного материала в
систему освоенных знаний обучающихся;
- демонстрация практического применения
изучаемого материала;
- опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность в
педагогическом оценивании

Обеспечивает процессы стимулирования учебной
активности, создаёт условия для формирования
самооценки, определяет процессы формирования
личностного «Я» обучающегося, пробуждает
творческие силы. Грамотное педагогическое
оценивание должно направлять развитие
обучающегося от внешней оценки к самооценке.
Компетентность в оценивании других должна
сочетаться с самооценкой педагога

- Знание функций педагогической оценки;
- знание видов педагогической оценки; -
знание того, что подлежит оцениванию в
педагогической деятельности;
- владение методами педагогического
оценивания; - умение продемонстрировать эти
методы на конкретных примерах;
- умение перейти от педагогического
оценивания к самооценке

6.4 Компетентность в
организации
информационной основы

Любая учебная задача разрешается, если
обучающийся владеет необходимой для решения
информацией и знает способ решения. Педагог

- Свободное владение учебным материалом;
- знание типичных трудностей при изучении
конкретных тем;
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деятельности обучающегося должен обладать компетентностью в том, чтобы
осуществить или организовать поиск необходимой
для ученика информации

- способность дать дополнительную
информацию или организовать поиск дополнительной
информации, необходимой для решения учебной
задачи; - умение выявить уровень развития
обучающихся; - владение методами объективного
контроля и оценивания;
- умение использовать навыки самооценки для
построения информационной основы деятельности
(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает
для решения задачи)

6.5 Компетентность в
использовании современных
средств и систем организации
учебно-воспитательного
процесса

Обеспечивает эффективность
учебновоспитательного процесса

- Знание современных средств и методов
построения образовательного процесса;
- умение использовать средства и методы
обучения, адекватные поставленным задачам, уровню
подготовленности обучающихся, их индивидуальным
характеристикам;
- умение обосновать выбранные методы и
средства обучения

6.6 Компетентность в способах
умственной деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и
обучающимися системой интеллектуальных
операций

- Знание системы интеллектуальных операций;
- владение интеллектуальными операциями;
- умение сформировать интеллектуальные
операции у учеников;
- умение организовать использование
интеллектуальных операций, адекватных решаемой
задаче
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на уровне основного общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО

Основные формы сопровождения

Консультирование Диагностика Экспертиза

Профилактика

Развивающая
работа

Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укрепление

психологического
здоровья

Мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся

Психолого-педаго-
гическая поддержка
участников олим-
пиадного движения

Выявление
и поддержка
одарённых

детей

Выявление
и поддержка детей

с особыми
образовательными
потребностями

Формирование
ценности здоровья
и безопасного образа

жизни

Развитие
экологической
культуры

Дифференциация
и индивидуализация

обучения

Обеспечение осознан-
ного и ответственного
выбора дальнейшей
профессиональной
сферы деятельности

Формирование комму-
никативных навыков

в разновозрастной
среде и среде
сверстниковПоддержка детских

объединений
и ученического
самоуправления
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной
программы основного общего образования

Финансовые условия реализации программы
основного общего образования обеспечивают:

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению
гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования;

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных
ФГОС;

покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного
общего образования.
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется в

соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг,
утверждаемыми федеральными органами власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС.

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной
(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования
осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным учреждением.

Объём действующих расходных обязательств отражен в муниципальном
задании Управления образования г. Ульяновска по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС
ООО.

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых лицеем услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение
муниципального задания по реализации ООП ООО осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств
на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС ООО.
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной
образовательной программы в учреждениях Ульяновской области в соответствии с
ФГОС ООО в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый для
образовательных учреждений, расположенных в городской местности.

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие
расходы на год:
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов,
связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за
пользование этой сетью);

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации
педагогического и административно-управленческого персонала образовательных
учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования
осуществляется на трёх уровнях:

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ муниципальный бюджет);
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет образовательное
учреждение);
образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-
правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов,
включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных учреждений);
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- возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет региона бюджеты муниципальных районов и
городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный
бюджет) и образовательного учреждения.

В соответствии с требованиями ФГОС при расчёте регионального
подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических
работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ
(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации
осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами,
и отражается в смете образовательной организации.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда
– от 20 до 40%.
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно
осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала образовательного учреждения; значение объёма фонда
оплаты труда педагогического персонала 70% от общего объёма фонда оплаты
труда; базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определены в локальных правовых актах и коллективном договоре школы. В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования. В них включаются динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровье сберегающих; участие в методической работе, распространение
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передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др.

В локальных актах образовательной организации также определены:
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда

оплаты труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда

предусматривается участие рабочей комиссии образовательной организации. Для
обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации ООП ООО:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований
ФГОС ООО по каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям
реализации ООП ООО;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации ООП ООО;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную
программу образовательного учреждения;

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.
Взаимодействие осуществляется:

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов
и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе
образовательной организации (учреждения дополнительного образования, клуба,
спортивного комплекса и др.);

за счёт создания ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся широкого спектра программ
внеурочной деятельности.
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3.2.4. Материально-технические условия реализации образовательной
программы

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами
по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни
рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов,
утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами
образовательной организации, разработанными с учетом местных условий,
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной
организации.

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующем основную
образовательную программу основного общего образования, имеются:

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством;

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
лаборатории и мастерские;

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,
хореографией и изобразительным искусством;

• актовый зал;
• физкультурно-оздоровительный комплекс: спортивный зал, стадион,

спортивные площадки, тир, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и
инвентарем;

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного
горячего питания, в том числе горячих завтраков;

• медицинский и стоматологический кабинет;
• административные и иные помещения, оснащенные

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
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Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным
оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических
условий реализации основной образовательной программы в образовательной
организации может быть осуществлена посредством сопоставления имеющегося и
требуемого оборудования.

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и
необходимым инвентарём.

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного
процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь,
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих,
учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивающие возможность
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса соответствуют
требованиям СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо/
имеется в
наличии

1. Компоненты
оснащения учебного
(предметного)
кабинета основной
школы

1.1. Нормативные документы,
программно-методическое обеспечение,
локальные акты

Имеется в
каждом
учебном
кабинете

1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету

Имеется по
каждому
предмету

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного предмета
1.2.4. ТСО, компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства

Имеется по
каждому
предмету
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1.2.5. Учебно-практическое
оборудование

Имеется в
достаточном
количестве

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в
достаточном
количестве

2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета основной
школы

2.1. Нормативные документы
федерального, регионального и
муниципального уровней, локальные
акты

Имеется

2.2. Документация школы Имеется
2.3. Комплекты диагностических
материалов

Имеется

2.5. Материально-техническое оснащение Имеется
3. Компоненты
оснащения
мастерских

Оборудование для проведения
практических работ (швейных,
столярных, слесарный).

Имеется

3.2.5. Информационно-методические условия реализации
образовательной программы основного общего
образования

Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой (ИОС),включающей:

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в
том числе цифровыеобразовательные ресурсы;

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры,
иное информационное оборудование, коммуникационные
каналы;

 систему современных педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде.

Функционирование информационной образовательной средыобразовательной организации обеспечивается средствами информационно- коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.

Основными структурными элементами информационно-
образовательной среды являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной

продукции;
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 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие

административную и финансово-хозяйственную деятельность
образовательной организации (бухгалтерский учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Важной частью информационно-образовательной среды

является официальный сайт МБОУ СШ №47 в сети Интернет, на
котором размещается информация о реализуемых
образовательных программах, ФГОС, материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности и др.

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ№47, организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает:

 информационно-методическую поддержку образовательной
деятельности;

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного
обеспечения;

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой
деятельности;

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной
деятельности;

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа,
обработки, хранения и представления информации;

 дистанционное взаимодействие всех участников
образовательных отношений (обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования,
общественности), в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий;

 дистанционное взаимодействие МБОУ СШ №47 с другими
образовательными организациями, учреждениями культуры,
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасностижизнедеятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы.

В целях обеспечения реализации образовательных программ
сформирована библиотека. Библиотечный фонд укомплектован
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия), методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в реализуемую основную
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образовательную программу среднего общего образования
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на
определенных учредителем организации, осуществляющей
образовательнуюдеятельность, языках обучения и воспитания.

Кроме учебной литературы, библиотека содержит фонд
дополнительной литературы: отечественная и зарубежная,
классическая и современная художественная литература; научно-
популярная и научно-техническая литература; издания по
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и
спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;
справочно-библиографические и периодическиеиздания; собрание
словарей; литературу по социальному и профессиональному
самоопределению обучающихся.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого
доступа всех участников образовательных отношений к любой
информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательной деятельности, обеспечено функционирование
школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети,
внешней (в том числе глобальной) сети.

Создание в школе информационно-образовательной среды,
соответствующей

требованиям Стандарта
№
п/п Необходимые средства

Необходимое количество
средств/ имеющееся в

наличии

Сроки создания
условий в

соответствии с
требованиями

ФГОС
I Технические средства имеются в наличии
II Программные инструменты имеются в наличии
III Обеспечение технической,

методической и организационной
поддержки

обеспечивается

IV Отображение образовательного
процесса в информационной среде

имеются в наличии

V Компоненты на бумажных носителях имеются в наличии
VI Компоненты на CD и DVD: имеются в наличии
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Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно- методических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования в
соответствие с требованиями Стандарта.

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации основной образовательной программы образовательной
организации является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, позволяющей формировать успешную,
интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно
адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье
и жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
учитывают организационную структуру образовательной организации,
взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений,
иерархию целевых ориентиров, обозначенную в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего
образования и выстроенную в основной образовательной программе
образовательной организации.

Одним из механизмов повышения качества образования является
система государственно-общественного управления, характерными
чертами которой являются совместная деятельность государственных и
общественных структур по управлению образовательными
организациями; процедура принятия решений, которая включает
обязательное согласование проектов решений с представителями
общественности; делегирование части властных полномочий органов
управления образованием структурам, представляющим интересы
определенных групп общественности; разработка механизмов (способов)
разрешения возникающих противоречий и конфликтов между
государственными и общественными структурами управления. В связи с
этим к формированию системы условий могут быть привлечены
различные участники образовательных отношений.

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации образовательной программы основного

общего образования
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Направлениемероприятий Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное 1. Наличие решения органа государственно-
обеспечение общественного управления (совета школы,
введения управляющего совета, попечительского совета)
ФГОС ООО или иного локального акта о введении в

образовательной организации ФГОС ООО
2. Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС ООО
3. Обеспечение соответствия нормативной базы до 28.08.2020
школы требованиям ФГОС ООО (цели
образовательной деятельности, режим занятий,
финансирование, материально-техническое
обеспечение и др.)
4. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы основного общего
образования основной образовательной
программы основного общего образования
образовательной организации
5. Утверждение основной образовательной 28.08.2020
программы образовательной организации
6. Приведение должностных инструкций
работников образовательной организации в
соответствие с требованиями ФГОС основного
общего образования и тарифно -
квалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом

ежегодно

7. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС основного
общего образования

Ежегодно

8. Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры образовательной
организации с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса

Ежегодно
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9. Доработка:
– образовательных программ;
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;
– положения об организации домашней работы
обучающихся;
– положения о формах получения образования

Ежегодно

II. Финансовоеобеспечение
введения ФГОС ООО

1. Определение объема расходов, необходимых
для реализации ООП и достижения планируемых
результатов

Ежегодно

2. Корректировка локальных актов,
регламентирующих установление заработной
платы работников образовательной организации,
в том числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования

Ежегодно

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками

Ежегодно

III.
Организационноеобеспечение
введения ФГОСООО

1. Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений по
организации введения ФГОС ООО

Ежегодно

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия организаций общего образования
и дополнительного образования детей и
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

Ежегодно
(август)

3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию

Ежегодно

часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности

4. Привлечение органов государственно -
общественного управления образовательной
организацией к проектированию основной
образовательной программы основного общего
образования

Ежегодно

IV.
Кадровое
обеспечение

1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС основного общего
образования

Ежегодно
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введения
ФГОС ООО

2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной
организации в связи с введением ФГОС ООО

По графику

3. Корректировка плана научно-методических
семинаров (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
введения ФГОС ООО

В течение года

V.
Информационно
еобеспечение
введения ФГОС
ООО

1. Размещение на сайте образовательной
организации информационных материалов о
реализации ФГОС

Ежегодно

2. Широкое информирование родительской
общественности о введении ФГОС и порядке
перехода на них

Ежегодно

3. Организация изучения общественного мнения
по вопросам реализации ФГОС и внесения
возможных дополнений в содержание ООП ОО

Ежегодно

4. Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих: организацию и проведение
публичного отчета образовательной организации

Ежегодно (май)

VI.
Материально
-техническое
обеспечение
введения
ФГОС ООО

1. Анализ материально - технического
обеспечения реализации ФГОС ООО

Ежегодно

2. Обеспечение соответствия материально -
технической базы образовательной организации
требованиям ФГОС

Ежегодно

3. Обеспечение соответствия санитарно -
гигиенических условий требованиям ФГОС ООО

Ежегодно

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательной организации

Ежегодно

5. Обеспечение соответствия информационно -
образовательной среды требованиям ФГОС ООО

Ежегодно

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно - информационного центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами

Ежегодно

7. Наличие доступа образовательной
организации к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

Ежегодно

8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

Ежегодно
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3.2.8. Контроль состояния системы условий

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках
внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих
Положений.
Контроль за состоянием системы условий включает:
- мониторинг системы условий;
- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и
дополненийв ООП ООО);

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
- аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические
отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений,
публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). Мониторинг
включает следующие направления:

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
- мониторинг учебных достижений учащихся;
- мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;
- мониторинг воспитательной системы;
- мониторинг педагогических кадров;
- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности.
Мониторинг состояния и качества функционирования
образовательной системы включает следующее:
- анализ работы (годовой план);
- выполнение учебных программ, учебного плана;
- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной
аттестации;

- система научно-методической работы;
- система работы МО;
- система работы школьной библиотеки;
- система воспитательной работы;
- система работы по обеспечению жизнедеятельности гимназии

(безопасность, сохранениеи поддержание здоровья);
- социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных
представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности
в МБОУ СШ№ 47;
- организация внеурочной деятельности учащихся;
- количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по
вопросам функционирования МБОУ СШ№ 47.

Мониторинг предметных достижений учащихся:
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- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся;

- качество знаний по предметам (по триместрам, за год);
- уровень социально-психологической адаптации личности;
- достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:

- распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков,
пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях;

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического
развития иподдержания здоровья учащихся.
Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и

социализации обучающихся на уровне основного общего образования;
- уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного
образования;

- развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в
трудной жизненной ситуации; уровень воспитанностиучащихся.

Мониторинг педагогических кадров: повышениеквалификации
педагогических кадров;
- участие в реализации проектов Программы развития школы;
- работа по темам самообразования (результативность);
- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;
- участие в семинарах различного уровня;
- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков,
мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. Мониторинг
ресурсного обеспечения образовательной деятельности:

- кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);
учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов
дидактическими материалами; содержание медиатеки;
- материально-техническое обеспечение;
- оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной
техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой;

- комплектование библиотечного фонда.
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и
основных результатов образовательной деятельности МБОУ СШ № 47 по
реализации ООП ООО является внутришкольный контроль.
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Объект контроля Содержание контроля
Кадровые условия
реализации ООП ООО

Проверка укомплектованности педагогическими,
руководящими и иными работниками
Установление соответствия уровня квалификации
педагогических и иных работников требованиям
Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих
Проверка обеспеченности непрерывности
профессионального развития
педагогических работников

Психологопедагогичес
кие условия
реализации
ООП ООО

Проверка степени освоения педагогами образовательной
программы повышения
квалификации (знание материалов ФГОС ООО)

Оценка достижения учащимися планируемых
результатов: личностных, метапредметных, предметных

Финансовые условия
реализации ООП ООО

Проверка условий финансирования реализации ООП
ООО
Проверка обеспечения реализации обязательной части
ООП ООО и части, формируемой участниками
образовательных отношений

Материальнотехническ
ие условия реализации
ООП ООО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и
электробезопасности; требований охраны
труда; своевременных сроков и необходимых
объемов текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры гимназии

Учебно-методическое
и информационное
обеспечение ООП
ООО

Проверка достаточности учебников, учебнометодических и
дидактических материалов, наглядных пособий и др.

Проверка обеспеченности доступа для всех участников
образовательных отношений к информации, связанной с
реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его
осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах
данных ЭОР
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Обеспечение учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их
составнойчастью, учебно-методической литературой
иматериалами по всем учебным предметам ООП ООО
Обеспечение фондом дополнительной литературы,
включающий детскую художественную и научнопопулярную
литературу, справочно-библиографические и периодические
издания,
сопровождающие реализацию ООП ООО
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Обеспечение учебно-методической литературой и
материалами по всем курсам внеурочной деятельности,
реализуемым в рамках ООП ООО

Используемые понятия, обозначения и сокращения

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и
воспитания.

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, усвоения системы общечеловеческих ценностей, культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление
ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии –
современные средства обработки и передачи информации, включая
соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы
и регламенты их применения.

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – в
обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем,
обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня
освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками
образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями
(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в
том числе внеурочной деятельности.

Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ,
организация, представление, передача информации, проектирование и
моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом
представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных,
программных кодов, изображений, звуков, видео.

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций,
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отражающих способность (готовность) человека активно и творчески
использовать полученное образование для решения личностно и социально
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения
жизненных целей.

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования
система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно
воплощаться в деятельности человека при решении возникающих проблем.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России – методологическая основа разработки и реализации
Стандарта, определяющая характер современного национального
воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия
и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность
внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования
обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности
педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания
обучающихся.

Планируемые результаты – система обобщённых личностно
ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по
учебным предметам, для определения и выявления всех элементов,
подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок
изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики
обучающихся.

Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования.

Толерантность – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность – систематически организованная педагогом

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение
их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных
форм и способов действия.

Федеральные государственные образовательные стандарты –
нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования
образовательными учреждениями, имеющими государственную
аккредитацию.

Условные сокращения

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
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ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного

общего образования

ООП ООО – основная образовательная программа основного

общего образования

ООП – основная образовательная программа

УУД – универсальные учебные действия

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ПКР – программа коррекционной работы

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум

УМК – учебно-методический комплекс

ОО- образовательная организация
Приложение 1

к основной образовательной
программе основного общего
образования

Приложение №1. Особенности оценки предметных результатов
по отдельным учебным предметам

Критерии и нормы оценочной деятельности

Оценка образовательных достижений — это процесс по установлению
степени соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям.
Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень
сформированности навыков, умений, универсальных учебных действий.

Отметка — это результат процесса оценивания, количественное
выражение образовательных достижений учащихся в цифрах или баллах. В
основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены
объективность и единый подход.
При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.

Отметка «5» ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма

программного материала;
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- умения выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации;

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «4» ставится в случае:

- знания всего изученного программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; -
незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении
изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ
Отметка «3» ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований

программы, затруднений при самостоятельном воспроизведении,
необходимости незначительной помощи учителя;

- умения работать на уровне воспроизведения, наличия затруднений при
ответах на видоизменённые вопросы;

- наличия грубой ошибки или нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Отметка «2» ставится в случае:

- знания и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, наличие отдельных представлений об изученном материале;

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения,
- затруднения при ответах на стандартные вопросы;
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения
основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.

Оценивание устного ответа

Отметка «5» ставится, если ученик:
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
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- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и
аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;

- умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации;

- умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно
излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно
текст учебника; излагать материал литературным языком;

- правильно и обстоятельно умеет отвечать на дополнительные вопросы
учителя;

- умеет самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники;применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;

- умеет самостоятельно, уверенно и безошибочно применять полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.

Отметка «4» ставится, если ученик:
- показывает знания всего изученного программного материала, даёт

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий даёт неполные, допускает небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи учителя;

- в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на



552

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей ответ письменной,
использовать научные термины; - не обладает достаточным навыком
работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками
(правильно ориентируется, но работает медленно).
Отметка «3» ставится, если ученик:

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;

- материал излагает не систематизировано, фрагментарно,
не всегда последовательно;

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки; - допускает ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения понятий даёт недостаточно четкие;

- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении;

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров
практического применения теорий;

- отвечаетнеполно на вопросы учителя (упуская и
основное), или воспроизводит содержаниетекста учебника,
но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие

важное значение в этом тексте;
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного

материала в пределах поставленных вопросов;
- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,

которые не может исправить даже при помощи учителя.
Примечание.

По окончании устного ответа педагогом даётся краткий анализ ответа
обучающегося, объявляется мотивированная оценка. Возможен как
самоанализ ответа, так и привлечение других обучающихся для анализа
ответа и предложения оценки.
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ

Отметка «5» ставится, если ученик:
- выполнил работу в полном объеме без ошибок и недочетов.

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью,
но допустил в ней: - не более двух недочетов;
- одну-две негрубые ошибки для обучающихся уровня начального общего

образования.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее

половины работы или допустил:
- не более одной грубой и одной негрубой ошибки, и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; - не

более четырёх грубых ошибок для обучающихся уровня начального
общего образования.
Отметка «2» ставится, если ученик:

- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка «3»;

- или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся в течение

недели со дня написания работы (в старших классах за сочинения и
изложения - в течение 10 дней). На следующем, после объявления оценок,
уроке предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов
по предметам

Отметка «5» ставится, если ученик:
- правильно определил цель опыта;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой

последовательности проведения опытов и измерений;
- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей
точностью;

- научно, грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы
из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал
выводы;

- правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы);
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- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы);

- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с материалами и оборудованием.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5»,
но:

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;

- или было допущено два-три недочета;
- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или эксперимент проведен не полностью;
- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы

сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если ученик:

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее
чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что не позволяет
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально
важным задачам работы;

- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по
началу опыта провел с помощью учителя;

- или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в
описании наблюдений, формулировании выводов;

- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью;

- или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в
записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,
анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы
характера, но повлиявших на результат выполнения;

- или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (911
класс);

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по
требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик:

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью,
не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы
не позволяет сделать правильные выводы;

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно;
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- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»;

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не
может исправить даже по требованию учителя.

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее
рациональный подход к выполнению работы и (или) в процессе работы, но
не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по
усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными
выше нормами.

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся на следующем
уроке.

Оценка умений проводить наблюдения

Отметка «5» ставится, если ученик:
- правильно по заданию учителя провел наблюдение;
- выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
- логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.

Отметка «4» ставится, если ученик:
- правильно по заданию учителя провел наблюдение;
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого

объекта
(процесса) назвал второстепенные;

- допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3» ставится, если ученик:

- допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию
учителя;

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого
объекта

(процесса) выделил лишь некоторые;
- допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.

Отметка «2» ставится, если ученик:
- допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; -

неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); -
допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.

Оценки с анализом умений, проведённых наблюдений доводятся до сведения
обучающихся на следующем уроке после сдачи отчёта.

Общая классификация ошибок
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При оценивании результатов освоения учебного предмета
обучающимися следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и
недочеты.

Грубыми считаются следующие ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных

положений теории, незнание формул, общепринятых символов
обозначений величин, единиц их измерения;

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика,
биология, география, технология, ОБЗР);

- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование,

провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов;

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- нарушение техники безопасности;
- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.

К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий,

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с
определением цены деления шкалы (например, зависящие от
расположения измерительных приборов, оптические и др.);

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта,
наблюдения, условий работы прибора, оборудования;

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный
план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных
вопросов второстепенными);

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой.
Недочетами являются:

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения
опытов, наблюдений, заданий;

- ошибки в вычислениях (арифметические на предметах, кроме математики);
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
Тестирование
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При использовании 100-балльной (тестовой) шкалы принята
следующая система перевода её в 5-балльную (шкалу аналогично можно
использовать при определении процента выполненных заданий):

100 - 85 баллов = «5»
84 - 71 баллов = «4»
50 - 51 баллов = «3»
50 - 0 баллов = «2».

Организация и содержание оценочных процедур

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета.
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и
направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка,
рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более
сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в
систему накопленной оценки и служить основанием, например, для
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.

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. По предметам, вводимым
образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые
результаты устанавливаются самой образовательной организацией.

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в
конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности
планируемых результатов и каждого из них.

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции
учебного процесса и его индивидуализации.
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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 как работы учащегося (в том
числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и
проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение
каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в
электронном виде в течение всех лет обучения. Результаты, представленные
в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего
образования и могут отражаться в характеристике.

Средневзвешенная система оценки образовательных достижений
обучающихся

Средневзвешенная система оценки образовательных достижений
обучающихся представляет собой интегральную оценку результатов
всех видов учебной деятельности обучающихся в течение учебного
периода. Она предполагает введение весового коэффициента к отметке
при 5-балльной шкале оценивания за все виды учебной деятельности в
ходе текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

Весовой коэффициент вида учебной деятельности — это числовой
коэффициент, отражающий значимость данного вида деятельности, в т. ч.
текущего контроля и промежуточной аттестации, в сравнении с другими
видами учебной деятельности. Выражается он запрограммированным
весом отметки.

Весовой коэффициент вида учебной деятельности позволяет:
- повысить роль отдельных форм текущего и промежуточного контроля,
- снизить роль случайных факторов при оценивании работ во время
текущего контроля и промежуточной аттестации,

- объективно оценить образовательные достижения обучающихся как в ходе
освоения отдельных тем, разделов учебных предметов, так и при
выставлении отметок за учебный период (четверть/триместр, полугодие,
год).
Весовой коэффициент способствует мотивации учащихся на

достижение более высоких образовательных результатов, осознанное
осуществление учебной деятельности.
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Весовой коэффициент видов учебной деятельности (форм текущего
контроля и промежуточной аттестации) определяется образовательной
организацией и программируется в электронном журнале/дневнике
информационно-аналитической Системы «Сетевой город».

Вычисление триместровой отметки
Средневзвешенная отметка за триместр рассчитывается по следующей

формуле:
(X оценка*вес*количество)/ X весов всех оценок.
(Например, (5* 1 *5+4*2*2)/(5*1+2*2)=4,56).

Вычисление годовой отметки
Средневзвешенная отметка за год рассчитывается по следующей

формуле:
сведневзвешенных отметок за все триместры / 3
или X сведневзвешенных отметок за все
полугодия / 2.

5.1. Общесистемные условия реализации ООП ОООШкала
соответствия средневзвешенной отметки и

триместровой/полугодовой/годовой отметки

Особенности оценки предметных результатов по русскому языку

Оценка устных ответов учащихся.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний

учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен

Средневзвешенная отметка Триместровая, полугодовая,
годовая отметка

0 - 2,49 2

2,5-3,49
3

3,5-4,49 4
4,5-5 5
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представлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила
в конкретных случаях.

Характеристика цифровой оценки (отметки).
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности,
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный
материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка; 4) выполняет работу
(дает ответ) на высшем уровне.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2)
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка «2» ставится, если
ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал.

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.
А также если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала. Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за
единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму
ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл),
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на
практике.

Оценка диктантов
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Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и
пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать
связные тексты, которые должны отвечать нормам современного
литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного
класса. Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6
класса – 100-110, для 7 – 110120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При
подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять
из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25
слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов.

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по
определенной теме, должен включать основные орфограммы или
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее
приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 2 проводимые в конце
четверти (триместра) и года, проверяют подготовку учащихся, как правило,
по всем изученным темам.

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах –
не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с
непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию
которых ученики специально обучались.

До конца первой четверти (триместра) (а в 5 классе – до конца первого
полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего
класса.

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются
орфографические и пунктуационные ошибки:

в переносе слов;
на правила, которые не включены в школьную программу;
на еще не изученные правила;
в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не

проводилась специальная работа; в
передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания,

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает),
«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди
ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две
негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:

в исключениях из правил; в написании большой буквы в составных
собственных наименованиях; в случаях слитного и раздельного написания
приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами,
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правописание которых не регулируется правилами; в случаях раздельного и
слитного написания «не» с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого; в написании ы и и после
приставок; в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не
обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной
не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); в
собственных именах нерусского происхождения; в случаях, когда вместо
одного знака препинания поставлен другой; в пропуске одного из
сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных
слов, то она считается за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия
выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в
роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях
данного слова.

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный –
грустить, резкий – резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну
ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как
самостоятельная.

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более
ошибок, то все они считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном
диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное)
оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии
3-х и более исправлений.

Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу. Обучающийся

демонстрирует грамотность и выполняет работу на высшем уровне (без
помарок).

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух
орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и
3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при
3х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4
орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при
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наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и
других имеются однотипные и негрубые ошибки.

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при
выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел,
превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким
пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки
«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок),
для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и
дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,
грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы.

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется
руководствоваться следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Обучающийся демонстрирует грамотность и выполняет работу на высшем
уровне (без помарок).

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾
задания.

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

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более
половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки
за диктант.

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется
руководствоваться следующим:

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. Обучающийся
демонстрирует грамотность и выполняет работу на высшем уровне (без
помарок).

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

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок.

Оценка сочинений и изложений
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Сочинения и изложения – основные формы проверки умения
правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки
учащихся. Сочинения и изложения проводятся в соответствии с
требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи».

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе –
100150 слов, в 6 классе – 150200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-
350, в 9 классе – 350-450 слов.

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9
классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не
проводится подготовительная работа. Рекомендуется следующий примерный
объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 –
1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. К
указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному,
так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в
частности от стиля и жанра сочинения, от почерка.

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение
раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии
со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и
правил правописания.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е.
за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе
оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев,
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота
раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность
изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство
и выразительность речи; число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –

орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка Основные критерии оценки

Содержание и речь Грамотность
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5 1.Содержание работы полностью соответствует
теме
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно
4. Работа отличается богатством словаря,
Разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнута стилевое единство и
выразительность текста

Обучающийся
систематически
демонстрирует
грамотность

4 1.Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от
темы)
2. Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности
3. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей 4.
Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен
5. Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью
В целом в работе допускается не более 2х
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочета

Допускаются: 2
орф. и 2 пунк.,
или
1 орф. и 3 пунк.,
или
4 пункт. ошибки
при отсутствии
орф. ошибок, а
также 2 грам.
ошибки

3 1.В работе допущены существенные отклонения Допускаются:
от темы
2.Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.
3.Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4.Беден словарь и однообразный употребляемые
синтаксические конструкции, встречается
неправильное словооупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4х
недочетов в содержании и не более 5 речевых
недочета

4 орф. и 4 пунк.,
или
3 орф. и 5 пунк.,
или 7 пункт.
при отсутствии
орф.
ошибок
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2 1.Работа не соответствует теме.
2.Допущено много фактических неточностей.
3.Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, часты случаи неправильного
словооупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты
случаи неправильного словооупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов

Допускаются:
7орф. и 7 пунк.,
или
6 орф. и 8 пунк.,
5 орф. и 9
пункт., 8 орф. и
6 пунк., а также
более 7 грам.
ошибок

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла,
его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на
один балл.

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в
настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов,
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы.
Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 –
2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При
выставлении оценок «3», «4», «5» превышение объема сочинения не
принимается во внимание.

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно
написано удовлетворительно.

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях.
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это

нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного
языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет – это нарушение
рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативноцелесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это
6 неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано
или написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а
некоторая шероховатость речи.
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Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился
подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые
средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают
отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю
изложения. Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.

Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что

ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания:
недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не
умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет
логикой изложения.

Фактические ошибки:
в изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места
событий, последовательности действий, причинно-следственных связей; в
сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение
источников, имен собственных, мест событий, дат.

Логические ошибки:
- нарушение последовательности в высказывании;
- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между
предложениями; -неоправданное повторение высказанной ранее мысли;

- раздробление одной микротемы другой микротемой;
- несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-
- перестановка частей текста (если она не обусловлена

заданием к изложению);
- неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К
примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего
лица.

Речевые ошибки К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в
употреблении слов и построении текста.

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. К
речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми
ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав
ждать, братик опрокинул подбородок на стол; неразличение (смешение)
паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не
должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; нарушение
лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город;
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пули не свистели над ушами; употребление лишних слов, например: опустив
голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; пропуск, недостаток
нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой
простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически
неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная
черта характера; приближался все ближе и ближе.

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения,
которые связаны с требованиями к выразительности речи: неоправданное
употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например:
У Кити было два парня: Левин и Вронский; неуместное употребление
эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи,
например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; смешение
лексики разных исторических эпох; употребление штампов.

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие
синтаксических конструкций; нарушение видовременной соотнесенности
глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету,
Гринев долго смотрел ему вслед; 7 стилистически неоправданное повторение
слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений или
частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например:
Иванов закинул удочку, и она клюнула; неудачный порядок слов.

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм

образования языковых единиц и их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими

нормами языка (словообразовательными, морфологическими,
синтаксическими) не владеет ученик.

Разновидности грамматических ошибок:
Словообразовательные, состоящие в неоправданном

словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка. Такие
ошибки нельзя воспринимать как орфографические.

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм
слов и употреблением частей речи Синтаксические:

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении,
например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;

б) ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце
села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в
дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след
зайца. И стали гонять его по вырубке;
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- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель
верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все
вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами,
например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен
мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; - местоименное
дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например:

Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и
побежал в волейбол.

в) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда
ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья
Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;

г) смешение прямой и косвенной речи; д)
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической

установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как
резаная.

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.
Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя
услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима.
Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает
разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру,
ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не
орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что
является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею
даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано
другое.

Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные
работы.

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень
самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость,
аккуратность, каллиграфическая правильность письма. Если возможные
ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне
грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи,
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем
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диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления
ошибок.

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя
может не оцениваться.

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего
анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.

Оценка тестов
При проведении тестовых работ критерии оценок, следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - менее 50 %
При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ

используются критерии оценки работ в формате ОГЭ или ЕГЭ

Особенности оценки предметных результатов по
литературе Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
Оценка устных ответов.
Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося.

Основные критерии оценивания:
1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания

изученного произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки

героя.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно

эстетического содержания изученного произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и
прочитанных самостоятельно.

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа,
техника и выразительность чтения.

В соответствии с этим:
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественного
произведенных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее
владение литературной речью. Учащийся демонстрирует оригинальность и
аналитическое мышление; выполняет работу на высшем уровне.
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Оценкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание
и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль
основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения, умение пользоваться основным
теоретиколитературными знаниями: и навыками разбора при анализе
прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов, владение литературной речью. Учащийся
периодически демонстрирует 9 оригинальность и аналитическое мышление.
Однако по одному-двум из компонентов ответа могут быть допущены
неточности.

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и
понимании текста изучаемого произведения; знании основных вопросов
теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе
произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении
привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов.
Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда
недостатков в его композиции и языке.

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание
содержания произведения в целом, за исключением отдельных фрагментов,
неумении объяснять поведение, характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных
понятий и слабое владение литературной речью.

Оценка сочинений.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены
следующие главные критерии пределах программы данного класса:
- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная
передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,
исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательств
основных положений, привлечение материала, важного и существенного
для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в
цитатах и умение включать их в текст сочинения;

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между
ними;

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными
средствами языка.

Оценка «5» ставится за сочинение:
- глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об
отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых
для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения;
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- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении
мыслей; - написанное правильным литературным языком и стилистически
соответствующее содержанию;

- не допускаются неточности в содержании.
Оценка «4» ставится за сочинение:

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного
материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться
ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;

- логическое и последовательное в изложении содержания;
- написанное правильным литературным языком, стилистически
соответствующее содержанию;

- допускается две-три неточности: в содержании, а также не более
трехчетырех речевых недочетов.

Оценка «3» ставится за сочинение, в котором:
- в главном и основном раскрывается тема, в дан верный, но односторонний
или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения;

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей;

- обнаруживается владение основами письменной речи; - в работе имеется не
более 4-5 речевых недочетов.

Оценка «2» за сочинение, которое:
-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода
и обобщений или из общих положений, не опирающихся на содержание
материала;
- характеризуетсярасположением материала, отсутствием связи между
частями; - отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок.

Оценка «1» за сочинение, которое:
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий без
вывода и обобщений или из общих

Оценка тестов
При проведении тестовых работ критерии оценок, следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - 0 – 49 %.

Особенности оценки предметных результатов по иностранному языку
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Письмо
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача

решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче,
грамматические ошибки отсутствуют. Обучающийся выполнил работу на
высшем уровне.

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием
грамматических и/или лексических ошибок.

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических
ошибок или неадекватным употреблением лексики.

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не
решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок при
достаточном объеме текста.

Аудирование
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача

решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Обучающийся систематически демонстрирует полное понимание
иностранной речи, включая все подробности.

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом учащиеся поняли содержание иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для данного класса, за
исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание
содержания услышанного в целом.

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом учащиеся поняли только основной смысл иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом учащиеся поняли только часть основного смысла
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного
класса.

Говорение
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось,

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной
задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам
иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.
Обучающийся систематически демонстрирует устную речь, выходящую за
пределы норм иностранного языка и программных требований для данного
класса.

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной
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задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с
незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная
речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных
требований для данного класса.

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось,
высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной
задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с
отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять
содержание сказанного.

Оценка «2» ставится в том случае, если общение осуществилось, но
учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои
мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм,
которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.

Чтение
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача

решена и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание
прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием.
Обучающиеся систематически демонстрируют полное понимание
содержания прочитанного иноязычного текста, чтение учащихся выходит за
рамки программных требований для данного класса.

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного
иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на
понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение
учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача
решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею
прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием,
чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для
данного класса.

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не
решена – учащиеся поняли содержание прочитанного иноязычного текста
частями не выполнив объем, предусмотренный заданием, и чтение учащихся
не соответствовало программным требованиям для данного класса.

Оценка тестов
При проведении тестовых работ критерии оценок, следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - менее 50 %

Особенности оценки предметных результатов по истории
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Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Оценка «5» ставится, если ученик:

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе
изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и
безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование
основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники.

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне, причем дает более двух
решений поставленной задачи.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала.

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры
устной и письменной речи, использует научные термины.

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной
литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
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работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления
письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы
в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно.

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний
и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или
допустил ошибки при их изложении.

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий.

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не

делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов.

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.

4. Полностью не усвоил материал.
Оценка тестов
При проведении тестовых работ критерии оценивания, следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %; «2»
- менее 50 %.
Оценка самостоятельных работ
При проведении самостоятельных работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
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«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %; «2»
- менее 50 %.

Особенности оценки предметных результатов по обществознанию

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Оценка «5» ставится, если ученик:

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе
изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и
аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и
безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование
основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники.

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне, причем дает более двух
решений поставленной задачи.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала.

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
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устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры
устной и письменной речи, использует научные термины.

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной
литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления
письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы

в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно.

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний
и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или
допустил ошибки при их изложении.

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий.

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не

делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов.

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.

4. Полностью не усвоил материал.
Оценка тестов
При проведении тестовых работ критерии оценивания, следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;



579

«3» - 50 – 69 %; «2»
- менее 50 %.
Оценка самостоятельных работ
При проведении самостоятельных работ критерии оценок, следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %; «2»
- менее 50 %.

Особенности оценки предметных результатов по географии

Оценка знаний и умений учащихся.
Содержание и объем материала, подлежащего

проверке, определяетсяпрограммой. При проверке усвоения
материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по
географии являются письменная контрольная работа, тестирование и устный
опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь
учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от
наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик
не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о
недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и
умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными.
Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению
смысла, полученного учеником задания или способа его выполнения;
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени
условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность
может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других
обстоятельствах — как недочет.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из
теоретических вопросов и задач.

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые
теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная
запись географически грамотны и отличаются последовательностью и
аккуратностью.
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Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ
объяснения, сопровождается необходимыми биологическими терминами,
последовательно и логически связываются с предыдущими темами.

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе
проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из
отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4
(хорошо), 5 (отлично).

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на
вопрос или оригинальное, нахождение ответа, которые свидетельствуют о
высоком биологическом развитии учащегося; за освоение более сложной
темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им заданий.

Критерии ошибок:
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание

учащимися биологической терминологии, правил, основных свойств и
неумение их применять; незнание ответов на вопросы, рассматриваемых в
учебниках, а также ошибки, если они не являются опиской.

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником, а также продемонстрировал знание материала за
пределами программы;

• изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя географическую терминологию и
символику;

• правильно ориентируется по рисункам, схемам, сопутствующие ответу; •
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применяя их в новой ситуации при выполнении практического
задания;

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и
навыков;

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в

основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие биологическое
содержание ответа;

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
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• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала
(определенные «Требованиями к географической подготовке учащихся»);

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании географической терминологии, рисунках, схемах,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании
географической терминологии, в рисунках, схемах, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
изучаемому материалу.

Требования к оформлению работ в контурных картах:
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу

ученик ставит свою фамилию и класс.
При выполнении практической работы в контурных картах, в левом

верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы.
Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво,

желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают
соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям.
Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят
цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.

Если того требует задание, карту раскрашивают цветными
карандашами, а затем уже подписывают географические названия.

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются
простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами
слабы, и ученики делают ошибки.
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Критерии оценки качества выполнения практических и
самостоятельных работ:

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся систематически демонстрируют
самостоятельную работу: подбирают необходимые для выполнения
предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для
проведения практической работы теоретические знания, рактические умения
и навыки. Выполняют работу на высшем уровне. Работа оформляется
аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется
учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана
при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).
Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая
страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из
статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется
учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже
выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение
работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания
теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими
приборами.

Отметка «2». выставляется в том случае, когда учащиеся не
подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с
поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала
и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны
учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине
плохой подготовки учащегося.

Оценка письменных работ учащихся по географии
Отметка «5» ставится, если:

- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет географических ошибок и неточностей;

- учащийся демонстрирует высокий уровень выполнения работы.
Отметка «4» ставится, если:
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- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным
объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
- допущеныболееодной ошибки или болеедвух-трех недочетов,

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере;

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.

Оценка тестовых работ
При оценивании тестов используется следующая шкала:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - менее 50 %.
При выполнении тестовых работ в формате ОГЭ и ЕГЭ:
Полностью выполненная часть «А» - «удовлетворительно».
Части «А» и «В» - «хорошо».
Части «А», «В» и одного задания из части «С» - «отлично».

Особенности оценки предметных результатов по математике, алгебре и
геометрии

Оценка знаний и умений учащихся.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке,

определяется программой. При проверке усвоения материала нужно
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения
применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по
математике являются письменная контрольная работа, тестирование и
устный опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую
очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит
также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик
не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.
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К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о
недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний
и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе
основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели
к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его
выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени
условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность
может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других
обстоятельствах - как недочет.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из
теоретических вопросов и задач.

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые
теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная
запись математически грамотны и отличаются последовательностью и
аккуратностью.

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ
решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно
выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ,
последовательно и аккуратно записано решение.

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе
проводится по семибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из
отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4
(хорошо), 5 (отлично).

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на
вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о
высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной
задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им заданий.

Критерии ошибок:
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают

незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение
их применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в
учебниках, а также вычислительные ошибки, если они 19 не являются
опиской. К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в
ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и
равнозначные им.

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки,
недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях.
Оценка устных ответов учащихся по математике Ответ оценивается
отметкой «5», если ученик:
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• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником, а также продемонстрировал знания
превышающие нормы программы для этого класса;

• изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и
символику;

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; •
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и
навыков; отвечал самостоятельно.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: • в
изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
математическое содержание ответа;
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала

(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
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выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.

Оценка письменных контрольных работ и тестирования учащихся
по математике

Отметка «5» ставится, если:
• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
• в решении нет математических ошибок;
• систематическое решение без математических ошибок.

Отметка «4» ставится, если:
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным
объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
• допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Особенности оценки предметных результатов по информатике

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке,
определяется программой. При проверке усвоения материала
необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории
и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по
информатике являются письменная контрольная работа,
самостоятельная работа на ПК, тестирование, устный опрос и зачеты (в
старших классах).

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в
первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения.
Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и
недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует
о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями,
указанными в программе.
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К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о
недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний
и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе
основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели
к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его
выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение
блоксхемы и т. п.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся
состоят из теоретических вопросов и задач. Ответ за теоретический
вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические
факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись
математически и логически грамотны и отличаются
последовательностью и аккуратностью.
Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно
выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно
и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы
программирования.

Самостоятельная работа на ПК считается безупречной, если учащийся
самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы
решения задачи на ПК, и был получен верный ответ или иное требуемое
представление решения задачи.

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также
при самостоятельной работе на ПК, проводится по семибалльной системе, т.е.
за ответ 21 выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2,3
(неудовлетворительно), 4 (удовлетворительно), 5 (хорошо), 6,7 (отлично).

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос
или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. Для
устных ответов определяются следующие критерии оценок: оценка «5»
выставляется, если ученик:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;

• изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую и

специализированную терминологию и символику;
• правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи
и графики, сопутствующие ответу;
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• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков; • отвечал самостоятельно;

• систематически демонстрирует знания превышающие нормы программы
для этого класса.

оценка «4» выставляется, если:
• ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом
имеет один из недостатков:

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;

• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.

оценка «3» выставляется, если:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись
затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме,

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

оценка «2» выставляется, если:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала,

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Для письменных работ учащихся:
оценка «5» ставится, если:

• работа выполнена полностью;
• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических
выкладках решения нет пробелов и ошибок;
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• в тексте программы нет синтаксических ошибок;
• работа выполнена безупречно (без помарок и исправлений).

оценка «4» ставится, если:
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов

решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения
не являлось специальным объектом проверки);

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках,
чертежах блок-схеме или тексте программы.

оценка «3» ставится, если:
• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.

оценка «2» ставится, если:
• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом:
оценка «5» ставится, если:

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; •
работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;

• учащийся систематически выполняет правильно все полученные задания;
оценка «4» ставится, если:

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось
недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной
задачи;

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные
подходы к решению поставленной задачи.

оценка «3» ставится, если:
• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но
учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для
решения поставленной задачи.

оценка «2» ставится, если:
• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на

ПК или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Тестовые работы оцениваются следующим образом:
Критерии оцениваниятестов в соответствии с

процентным соотношением выполненных работ
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
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«2» - менее 50 %

Особенности оценки предметных результатов по физике

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение
физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов. Учащийся
систематически показывает знания не только программного материала, но и
за пределами программы.

Оценка «4», если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования
связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при
изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования
некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более
двухтрех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;
допустил четыре или пять недочетов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы, и допустил больше
ошибок и недочетов чем необходимо для оценки «3» или если ученик не
может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Оценка письменных контрольных работ:
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и

недочетов. Учащийся систематически демонстрирует правильное
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выполнение контрольных работ, выполненное на высоком уровне с
творческим подходом.

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при
наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более
трех недочетов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов,
не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырехпяти
недочетов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и превысило норму для
оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы или если ученик
совсем не выполнил ни одного задания.

Оценка практических работ:
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов
и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ
погрешностей. Учащийся систематически демонстрирует правильное
выполнение практических работ, выполненное на высоком уровне с
творческим подходом.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но
было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного
недочета.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и
вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно или
если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила
техники безопасности.

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил,

основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величин, единиц измерения.



592

2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения

физических явлений.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать
полученные данные для выводов.

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и
измерительным приборам.

7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при

выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов,

теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или
измерений.

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточности чертежей, графиков, схем.

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц
физических величин.

4. Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные
приемы в вычислении, преобразовании и решении задач.

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки
грубо не искажают реальность полученного результата.

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или
ответа.

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости
от процентного соотношения выполненных заданий.

Оценивается работа следующим образом:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - менее 50 %.

Особенности оценки предметных результатов по биологии
Оценка знаний и умений учащихся.



593

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке,
определяется программой. При проверке усвоения материала нужно
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения
применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по
биологии являются письменная контрольная работа, тестирование и устный
опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь
учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от
наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик
не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно
полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или
об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами
также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла,
полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная
запись; небрежное выполнение чертежа.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени
условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность
может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других
обстоятельствах — как недочет.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из
теоретических вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые
теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная
запись биологически грамотны и отличаются последовательностью и
аккуратностью.
Ответ считается безупречным, если правильно выбран способ объяснения,
сопровождается необходимыми биологическими терминами,
последовательно и логически связываются с предыдущими темами.

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе
проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из
отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4
(хорошо), 5 (отлично).

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на
вопрос или оригинальное, нахождение ответа, которые свидетельствуют о
высоком биологическом развитии учащегося; за освоение более сложной
темы или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им заданий.

Критерии ошибок:
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К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают
незнание учащимися биологической терминологии, правил, основных
свойств и неумение их применять; незнание ответов на вопросы,
рассматриваемых в учебниках, а также ошибки, если они не являются
опиской.

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником,

• изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя биологическую терминологию и
символику;

• правильно ориентируется по рисункам, схемам, сопутствующие ответу; •
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и
навыков; • отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;

• систематически демонстрирует знание пройденного материала и знания
сверх программы для данного класса.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие

биологическое содержание ответа;
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания

ответа, исправленные по замечанию учителя;
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала
(определенные «Требованиями к биологической подготовке учащихся»);

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании биологической терминологии, рисунках, схемах,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
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• при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее

важной части учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании

биологической терминологии, в рисунках, схемах, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
изучаемому материалу.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по
биологии.

Оценка «5» ставится, если ученик:
• правильно определил цель работы;
• выполнил работу в полном объеме с

соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
• научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы

из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал
выводы;

• проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы).

• эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с материалами и оборудованием.

• систематически демонстрирует правильность и легкость в исполнении
лабораторных работ.

• творчески подходит к выполнению работы и выполняет ее на высшем
уровне.

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5»,
но:
• опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной

точности измерений;
• или было допущено два-три недочета;
• или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
• или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы

сделал неполные.
Оценка «3» ставится, если ученик:
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• правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее
чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально
важным задачам работы;

• или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по
началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений,
формулировании выводов; • опыт проводился в нерациональных условиях,
что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в
отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок, но
повлиявших на результат выполнения; • допускает грубую ошибку в ходе
эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.

Оценка «2» ставится, если ученик:
• не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью,

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы
не позволяет сделать правильных выводов;

• или опыты, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно;

• или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке “3”;

• допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не
может исправить даже по требованию учителя.

• полностью не сумел начать и оформить опыт;
• не выполняет работу;
• показывает отсутствие экспериментальных умений;
• не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда.

Оценка письменных контрольных работ и тестирования учащихся
по биологии

Отметка «5» ставится, если:
• работа выполнена полностью;
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и

ошибок;
• в решении нет биологических ошибок;
• учащийся систематически демонстрирует высокий уровень выполнения

письменных работ.
Отметка «4» ставится, если:
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• работа выполнена полностью, но обоснования шагов
решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения
не являлось специальным объектом проверки);

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным
объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
• допущены болееодной ошибки или болеедвух-трех

недочетов, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме. Отметка «2» ставится, если:

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена
не самостоятельно.

Оценка тестовых работ
При оценивании тестов используется следующая шкала:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - менее 50 %.

Особенности оценки предметных результатов по химии

1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Отметка «5»:

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности,

литературным языком; • ответ самостоятельный. Систематическая
демонстрация правильных ответов. Отметка «4»:

• ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, при

этом допущены две-три несущественные ошибки,
исправленные по требованию учителя. Отметка «3»:

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, несвязный. Отметка «2»:

• при ответе обнаружено непонимание учащимся
основного содержания учебного материала или допущены
существенные ошибки, которые учащийся не может
исправить при наводящих вопросах учителя или частично

исправляет незначительные.
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания

учебного материала, • отсутствие ответа.
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2. Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного
отчета за работу.

Отметка «5»:
• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные

наблюдения и выводы;
• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и

правил работы с веществами и оборудованием;
• проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы); •
систематическое правильное выполнение лабораторных работ.

Отметка «4»:
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы,

но при этом эксперимент проведен не полностью или
допущены несущественные ошибки в работе с веществами и

оборудованием. Отметка «3»:
• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с
веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию
учителя. Отметка «2»:

• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении

правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся частично может исправить по
требованию учителя;

• работа выполнена частично, у учащегося плохо развиты
экспериментальные умения.

• допущены болеетрех существенные ошибки в ходе:
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить
даже по требованию учителя;

• работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.

3. Оценка умений решать расчетные задачи Отметка «5»:
• в логическомрассуждении и решении нет ошибок, задача

решена
рациональным способом;
• систематическое правильное решение расчетных задач; Отметка «4»:
• в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но

задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух
несущественных ошибок. Отметка «3»:
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• в логическомрассуждении нет существенных ошибок, но
допущена существенная ошибка в математических расчетах. Отметка

«2»:
• имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.

отсутствие ответа на задание.
• задача не решена.
• отсутствие ответа на задание.

4. Оценка письменных контрольных работ Отметка «5»:
• ответ полный и правильный,
• систематическое правильное решение контрольных работ.

Отметка «4»:
• ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.

Отметка «3»:
• работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная

ошибка и при этом две-три несущественные. Отметка «2»:
• работа выполнена меньше чем наполовинуили содержит

несколько существенных ошибок.
• работа не выполнена.
• работа выполнена меньше чем на треть или содержит

несколько существенных ошибок.
• работа не выполнена.

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо
учитывать требования единого орфографического режима.

5. Оценка тестовых работ
При оценивании тестов используется следующая шкала:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - менее 50 %.
6. Оценка реферата
Реферат оценивается по следующим критериям:

• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте

реферата информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в

реферате;
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами

аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на
них.
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Особенности оценки предметных результатов по изобразительному
искусству (ИЗО)

Оценка «5»
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные
знания на практике;

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между
собой все компоненты изображения;

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; -
выполняет работу на высоком уровне.

Оценка «4»
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении
его допускает неточности второстепенного характера;

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения.
Оценка «3»

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; - допускает
неточность в изложении изученного материала. Оценка «2»

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; - не
справляется с поставленной целью урока;

- учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в
зависимости от процентного соотношения выполненных заданий.
Оценивается работа следующим образом:

«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - менее 50 %.

Особенности оценки предметных результатов по музыке

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Отметка «5» ставится:

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей
жизненной позиции);

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; -
учащийся систематически демонстрирует заинтересованность и знания
сверх программы.

Отметка «4» ставится:
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- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; - умение
пользоваться ключевыми и частными знаниями.

Отметка «3» ставится:
- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание

своей жизненной позиции);
- или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
- или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «2» ставится:

- нет интереса, эмоционального отклика;
- неумение пользоваться ключевыми знаниями;
- нет проявления музыкальных способностей, и не наблюдается стремление
их проявить.

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости
от процентного соотношения выполненных заданий.

Оценивается работа следующим образом:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - менее 50 %.
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных

видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных
произведений, импровизацию, коллективное музицирование.

Слушание музыки.
Оценка «5»:

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ
самостоятельный. Учащийся систематически демонстрирует
заинтересованность и знания сверх программы.

Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика
содержания музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя.

Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя.

Оценка «2»: ответ обнаруживает непонимание учебного материала,
средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,
ответ только с наводящих вопросов учителя. Хоровое пение.

Оценка «5»:
- знание мелодической линии и текста песни;
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- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; -выразительное
исполнение.

Оценка «4»:
- знание мелодической линии и текста песни;
- в основном чистое интонирование, ритмическиправильное; -
пение недостаточно выразительное.

Оценка «3»:
- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; -
неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности; - пение невыразительное.

Оценка «2»:
- исполнение неуверенное, фальшивое.

Особенности оценки предметных результатов по труду (технологии)

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Оценка «5» ставится, если учащийся:

- полностью освоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно, обстоятельно и полно дает ответ, не дожидаясь дополнительных
вопросов учителя;

- систематически демонстрирует достаточный объем знаний в пределах
программы, а также за ее пределами.

Оценка «4» ставится, если учащийся:
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки
при его изложении своими словами;

- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; -
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; - слабо отвечает
на дополнительные вопросы.

Оценка «2» ставится, если учащийся:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя; -
полностью не усвоил учебный материал.
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Оценивание графических заданий, практических и
лабораторнопрактических, проектных работ

Отметка «5» ставится, если учащийся:
- творчески планирует выполнение работы;
- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
- правильно и аккуратно выполняет задание;
- умеет пользоваться справочнойлитературой, наглядными

пособиями, приборами и другими средствами;
- систематически демонстрирует правильноевыполнение работ,
выполненное на высоком уровне с творческим подходом.

Отметка «4» ставится, если учащийся:
- правильно планирует выполнение работы;
- самостоятельно использует знания программного материала;
- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
- умеет пользоваться справочнойлитературой, наглядными

пособиями, приборами и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если учащийся:

- допускает ошибки при планировании выполнения работы;
- не может самостоятельно использовать значительную часть

знаний программного материала;
- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
- затрудняется самостоятельно использовать справочную

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.
Отметка «2» ставится, если учащийся:

- не может правильно спланировать выполнение работы;
- не может использовать знания программного материала;
- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы и другие средства; - отказывается выполнять задание.

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - менее 50 %.

Критерии оценки проекта:
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции

изделия; прочность, надежность; удобство использования).
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3. Технологические критерии (соответствие документации;
оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение
правил техники безопасности).

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность;
дизайн изделия; использование традиций народной культуры).

5. Экономические критерии (потребность в изделии;
экономическое обоснование; рекомендации к использованию;
возможность массового производства).

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей
среде при производстве изделия; возможность

использования вторичного сырья, отходов производства;
экологическая безопасность).

7. Информационные критерии (стандартность проектной
документации; использование дополнительной информации).

Особенности оценки предметных результатов по физической
культуре

Критерии оценки по физической культуре являются качественными и
количественными.

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень
овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и
навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности,
включенными в обязательный минимум содержания образования и в
школьный образовательный стандарт.

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в
физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития
основных физических способностей: силовых, скоростных,
координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает
направленность и уровни реализуемых образовательных программ.

Осуществляя оценку подготовленности по физической культуре,
учителя реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и
воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития
физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент)
и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические
и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть
максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое
достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии
интереса к физической культуре.

Критерии оценки успеваемости по базовым составляющим физической
подготовки учащихся:

I. Знания
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При оценке знаний по предмету «Физическая культура» учитываются
такие показатели: глубина, полнота, умение аргументировать свой ответ,
умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям
физическими упражнениями.

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос,
проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
За ответ, в
котором
учащийся
систематически
демонстрирует
глубокое
понимание
сущности
материала;
логично его
излагает,
используя в
деятельности

За тот же ответ,
если в нем
содержатся
небольшие
неточности и
незначительные
ошибки

За ответ, в котором
отсутствует
логическая
последовательность,
имеются пробелы в
знании материала,
нет должной
аргументации и
умения
использовать знания
на практике

За ответ, в котором
отсутствует
логическая
последовательность,
имеются большие
пробелы в знании
материала За
непонимание и
незнание материала
программы

II. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа,
выполнение упражнений и комбинированный метод.

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
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вижение или
отдельные его
элементы
выполнены
правильно, с
соблюдением
всех требований,
без ошибок,
легко, свободно,
четко,
уверенно, слитно, с
отличной осанкой,
в надлежащем
ритме; ученик
понимает сущность
движения, его
назначение, может
разобраться в
движении,
объяснить, как оно
выполняется, и
продемонстрироват
ь в нестандартных
условиях; может
определить и
исправить ошибки,
допущенные
другим учеником;
уверенно
выполняет
учебный норматив

При выполнении
ученик действует
так же, как и в
предыдущем
случае, но
допустил не
более двух
незначительных
ошибок

Двигательное
действие в
основном
выполнено
правильно, но
допущена одна
грубая или
несколько мелких
ошибок, приведших
к скованности
движений,
неуверенности.
Учащийся не
может выполнить
движение в
нестандартных и
сложных в
сравнении с уроком
условиях

Движение
или
отдельные
его элементы
выполнены
неправильно,
допущено
более двух
значительны
х или одна
грубая
ошибка

III. Владение способами и умением осуществлять
физкультурнооздоровительную деятельность
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2
Учащийся умеет:
самостоятельно
организовать
место занятий;
подбирать
средства и
инвентарь и
применять их в
конкретных
условиях;
контролировать

Учащийся: –
организует
место занятий в
основном
самостоятельно,
лишь с
незначительной
помощью; –
допускает
незначительные
ошибки в подборе
средств; -

Более половины
видов
самостоятельной
деятельности
выполнены с
помощью
учителя или не
выполняется
один из пунктов

Учащийся может
выполнить
самостоятельно
только один из
пунктов и только с
помощью учителя
Учащийся не
может выполнить
самостоятельно ни
один из пунктов
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ход

выполнения
деятельности и
оценивать итоги
постоянно
демонстрирует
высокий уровень
выполнения
техники
упражнений как
одиночных, так и в
связке

контролирует ход
выполнения
деятельности и
оценивает итоги

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем
является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению
показателей физической подготовленности (темп прироста) должны
представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть
реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии
систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой
оценки.

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по
гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике и т.д. – путем сложения
конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок
за выполнение контрольных упражнений.

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в
зависимости от процентного соотношения выполненных заданий.

Оценивается работа следующим образом:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - менее 50 %.

Учебные нормативы по физкультуре. 9кл.
Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ
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Учащиеся Мальчики

Оценка “5” “4” “3” “2”
Челночный бег 4x9 м, сек 9,3 и меньше 9,4-10,3 10,4 10,5 и больше
Бег 30 м, секунд 4,5 и меньше 4,6-5,2 5,3 5,4 и больше
Бег 1000 м - юноши, сек
500м - девушки, сек

3,3 и меньше 4,4-4,3 4,4 4,5 и больше

Бег 60 м, секунд 8,4 и меньше 8,5-9,9 10,0 10,1 и больше
Бег 2000 м, мин 8,1 и меньше 8,2-9,3 9,4 9,5 и больше
Прыжки в длину с места 211 и больше 181-210 175-180 170-174 и меньше
Подтягивание на высокой
перекладине

12 и больше 9-11 8 7 и меньше

Сгибание и разгибание рук
в упоре

33 и больше 26-32 23-25 21-22 и меньше

Наклоны вперед из
положения сидя

14 и больше 10-13 8-9 6-7 и меньше

Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа

51 и больше 45-50 40-44 37-39 и меньше

Бег на лыжах 1 км, мин 4,2 и меньше 4,3-4,5 4,6-5,2 5,3-5,5 и больше
Бег на лыжах 2 км, мин 10,1 и меньше 10,2-

10,4
10,5-
10,8

10,9-11,1 и
больше

Бег на лыжах 3 км, мин 15,2 и меньше 15,3-
16,0

16,1-
16,5

16,6-17,0 и
больше

Прыжок на скакалке, 25
сек,
раз

59 и больше 57-58 55-56 54 и меньше

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Девочки

Оценка “5” “4” “3” “2”
Челночный бег 4x9 м, сек 9,0 и меньше 9,1-10,2 10,3-

11,0
11,3-11,8 и
больше

Бег 30 м, секунд 4,0 и меньше 4,1-5,0 5,1-5,9 6,0-6,3 и больше
Бег 1000 м - юноши, сек
500м - девушки, сек

1,35 и меньше 1,36-
2,20

2,21-
2,55

2,56-3,30 и
больше

Бег 60 м, секунд 8,2 и меньше 8,3-9,5 9,6-10,5 10,6-11,0 и
больше

Бег 2000 м, мин 9,00 и меньше 9,05-
11,20

11,25-
12,05

12,10-12,50 и
больше

Прыжки в длину с места 200 и больше 175-199 155-174 140-154 и меньше
Сгибание и разгибание рук
в упоре

30 и больше 20-29 12-19 7-11 и меньше

Наклоны вперед из
положения сидя

30 и больше 20-29 12-19 10-11 и меньше
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Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа

50 и больше 35-49 26-34 18-25 и меньше

Бег на лыжах 1 км, мин 4,45 и меньше 4,46-
6,15

6,16-
7,00

7,01-7,45 и
больше

Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 и
меньше

10,31-
12,45

12,46-
13,30

13,31-14,15 и
больше

Бег на лыжах 3 км, мин 17,00 и
меньше

17,01-
18,30

18,31-
20,30

20,31-22,0 и
больше

Прыжок на скакалке, 25
сек,
раз

70 и больше 64-69 62-63 60-61 и меньше

Учебные нормативы по физкультуре. 8 кл.
Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Мальчики

Оценка “5” “4” “3” “2”
Челночный бег 4x9 м, сек 9,2 и меньше 9,3-10,1 10,2-

10,6
10,7-10,9 и
больше

Бег 30 м, секунд 4,4 и меньше 4,5-5,1 5,2-5,4 5,5-5,7 и больше
Бег 1000 м, мин 3,1 и меньше 3,2-4,0 4,1-4,5 4,6-4,8 и больше
Бег 60 м, секунд 8,6 и меньше 8,7-9,7 9,8-10,5 10,6-10,8 и

больше
Бег 2000 м, мин 8,30 и меньше 8,31-

9,45
9,46-
10,30

10,31-10,59 и
больше

Прыжки в длину с места 210 и больше 180-209 165-179 156-164 и меньше
Подтягивание на высокой
перекладине

14 и больше 11-13 7-10 4-6 и меньше

Сгибание и разгибание рук
в упоре

29 и больше 20-28 15-19 12-14 и меньше

Наклоны вперед из
положения сидя

16 и больше 10-15 5-9 3-4 и меньше

Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа

53 и больше 43-52 38-42 35-37 и меньше

Бег на лыжах 3 км, мин 14,00 и
меньше

14,01-
16,00

16,01-
18,00

18,01-20,00 и
больше

Прыжок на скакалке, 25
сек,
раз

60 и больше 54-59 51-53 49-50 и меньше

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Девочки

Оценка “5” “4” “3” “2”
Челночный бег 4x9 м, сек 8,8 и меньше 8,9-10,4 10,5-

11,2
11,3-12,0 и
больше
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Бег 30 м, секунд 4,1 и меньше 4,2-5,6 5,7-6,0 6,1-6,7 и больше
Бег 1000 м, мин 3,20 и меньше 3,21-

4,50
4,51-
5,15

5,16-5,50 и
больше

Бег 60 м, секунд 8,3 и меньше 8,4-10,0 10,1-
10,8

10,9-11,5 и
больше

Бег 2000 м, мин 9,30 и меньше 9,31-
12,30

12,31-
13,20

13,21-14,10 и
больше

Прыжки в длину с места 195 и больше 165-194 155-164 145-154 и меньше
Сгибание и разгибание рук
в упоре

31 и больше 20-30 10-19 6-9 и меньше

Наклоны вперед из
положения сидя

24 и больше 15-23 10-14 5-9 и меньше

Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа

48 и больше 33-47 25-32 16-24 и меньше

Бег на лыжах 3 км, мин 17,30 и
меньше

17,31-
20,30

20,31-
22,30

22,31-23,30 и
больше

Прыжок на скакалке, 25
сек,
раз

66 и больше 60-65 57-59 55-56 и меньше

Учебные нормативы по физкультуре. 7 кл.
Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Мальчики

Оценка “5” “4” “3” “2”
Челночный бег 4x9 м, сек 9,4 и меньше 9,3-10,3 10,4-

10,8
10,9-11,3 и
больше

Бег 30 м, секунд 4,4 и меньше 4,5-5,3 5,4-5,8 5,9-6,1 и больше
Бег 1000 м - мальчики, мин 3,70 и меньше 3,71-

4,30
4,31-
5,00

5,01-5,59 и
больше

Бег 60 м, секунд 8,2 и меньше 8,3-10,0 10,01-
10,8

10,9-11,6 и
больше

Бег 2000 м, мин 8,90 и меньше 8,91-
10,15

10,16-
11,15

11,16-12,14 и
больше

Прыжки в длину с места 200 и больше 170-199 150-169 141-149 и меньше
Подтягивание на высокой
перекладине

11 и больше 8-10 6-7 5 и меньше

Сгибание и разгибание рук
в упоре

33 и больше 20-32 13-19 6-12 и меньше

Наклоны вперед из
положения сидя

17 и больше 10-16 6-9 4-5 и меньше

Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа

55 и больше 40-54 31-39 26-30 и меньше

Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 и
меньше

10,31-
12,30

12,31-
13,30

13,31-14,30 и
больше
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Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 и
меньше

16,01-
19,00

19,01-
20,00

20,01-22,00 и
больше

Прыжок на скакалке, 20
сек,
раз

50 и больше 44-49 41-43 39-40 и меньше

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Девочки

Оценка “5” “4” “3” “2”
Челночный бег 4x9 м, сек 9,3 и

меньше
9,4-10,5 10,6-

11,3
11,4-12,8 и
больше

Бег 30 м, секунд 4,7 и
меньше

4,8-5,6 5,7-6,0 6,1-66 и больше

Бег 500 м, мин 1,55 и
меньше

1,56-
2,25

2,26-
2,50

2,51-3,39 и
больше

Бег 60 м, секунд 8,6 и
меньше

8,7-10,4 10,5-
11,2

11,3-12,3 и
больше

Бег 2000 м, мин 9,00 - 9,01-
12,40

12,41-
13,50

13,51-15,00 и
больше

Прыжки в длину с места 190 и больше 160-189 145-159 120-144 и меньше
Сгибание и разгибание рук
в упоре

30 и больше 20-29 10-19 6-9 и меньше

Наклоны вперед из
положения сидя

22 и больше 15-21 10-14 5-9 и меньше

Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа

48 и больше 33-47 25-32 16-24 и меньше

Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 и
меньше

12,31-
14,00

14,01-
15,00

15,01-16,30 и
больше

Бег на лыжах 3 км, мин 14,00 и 15,00- 20,01- 28,01-33,30 и
меньше 20,00 28,00 больше

Прыжок на скакалке, 20
сек,
раз

56 и больше 50-55 47-49 45-46 и меньше

Учебные нормативы по физкультуре. 6 кл.
Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Мальчики

Оценка “5” “4” “3” “2”
Челночный бег 4x9 м, сек 9,0 и меньше 9,01-

10,5
10,6-
11,5

11,6-12,4 и
больше

Бег 30 м, секунд 4,9 и меньше 5,0-5,8 5,9-6,2 6,3-6,7 и больше
Бег 1000 м - мальчики, мин 3,30 и меньше 3,31-

4,45
4,46-
5,15

5,16-6,14 и
больше
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Бег 60 м, секунд 9,0 и меньше 9,1-10,2 10,3-
11,1

11,2-12,8 и
больше

Бег 2000 м, мин Без учета времени

Прыжки в длину с места 195 и больше 165-194 155-164 145-154 и меньше
Подтягивание на высокой
перекладине

10 и больше 7-9 6 5 и меньше

Сгибание и разгибание рук
в упоре

30 и больше 20-29 10-19 6-9 и меньше

Наклоны вперед из
положения сидя

18 и больше 10-17 5-9 3-4 и меньше

Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа

50 и больше 35-49 25-34 16-24 и меньше

Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 и
меньше

12,31-
14,00

14,01-
14,30

14,31-15,29 и
больше

Бег на лыжах 3 км, мин 17,00 и
меньше

17,01-
20,00

20,01-
22,00

22,01-23,30 и
больше

Прыжок на скакалке, 20
сек,
раз

50 и больше 44-49 41-43 39-40 и меньше

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Девочки

Оценка “5” “4” “3” “2”
Челночный бег 4x9 м, сек к 9,5 и

меньше
9,6-10,7 10,8-

11,5
11,6-12,2 и
больше

Бег 30 м, секунд 5,2 и меньше 5,3-6,1 6,2-6,5 6,6-7,2 и больше
Бег 500 м, мин 1,25 и меньше 1,26-

2,55
2,56-
3,15

3,16-3,44 и
больше

Бег 60 м, секунд 8,6 и меньше 8,7-10,7 10,8-
11,3

11,4-12,3 и
больше

Прыжки в длину с места 185 155-184 140-154 125-139 и меньше
Сгибание и разгибание рук
в упоре

25 и больше 15-24 8-14 3-7 и меньше

Наклоны вперед из
положения сидя

20 и больше 11-19 8-10 4-7 и меньше

Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа

45 и больше 30-44 20-29 10-19 и меньше

Бег на лыжах 2 км, мин 13,00 и
меньше

13,01-
14,30

14,31-
15,00

15,01-15,30 и
больше

Прыжок на скакалке, 20
сек,
раз

52 и больше 46-51 44-45 41-43 и меньше

Учебные нормативы по физкультуре. 5 кл.
Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ
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Учащиеся Мальчики

Оценка “5” “4” “3” “2”
Челночный бег 4x9 м, сек 9,2 и меньше 9,3-10,7 10,8-

11,3
11,4-12,2 и
больше

Бег 30 м, секунд 5,1 и меньше 5,2-6,0 6,1-6,5 6,6-7,4 и больше
Бег 500 м, мин 1,05 и

меньше
1,06-
2,50

2,51-
2,65

2,66-3,04 и
больше

Бег 1000 м, мин 3,30 и
меньше

3,31-
5,00

5,01-
5,30

5,31-6,29 и
больше

Бег 60 м, секунд 9,6 и меньше 9,7-10,5 10,6-
11,3

11,4-12,1 и
больше

Бег 2000 м, мин Без учета времени

Прыжки в длину с места 190 и больше 155-189 135-154 100-134 и меньше
Подтягивание на высокой
перекладине

11 и больше 8-10 7-9 3-6 и меньше

Сгибание и разгибание рук
в упоре

27 и больше 19-26 10-18 3-9 и меньше

Наклоны вперед из
положения сидя

17 и больше 12-16 7-11 2-6 и меньше

Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа

45 и больше 30-44 18-29 6-17 и меньше

Бег на лыжах 1 км, мин 5,30 и
меньше

5,31-
7,00

7,01-
7,30

7,31-8,29 и
больше

Бег на лыжах 2 км, мин 13,00 и
меньше

13,30-
14,30

14,31-
15,00

15,01-15,99 и
больше

Многоскоки, 8 прыжков, м 13 и больше 9-12 6-8 3-5 и меньше
Прыжок на скакалке, 15
сек,
раз

38 и больше 32-37 29-30 27-28 и меньше

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Девочки

Оценка “5” “4” “3” “2”
Челночный бег 4x9 м, сек 9,5 и меньше 9,6-11,0 11,0-

11,7
11,8-12,9 и
больше

Бег 30 м, секунд 5,3 и меньше 5,4-6,2 6,3-6,7 6,8-7,3 и больше
Бег 500 м, мин 2,40 и

меньше
2,41-
2,55

2,56-
3,02

3,02-3,09 и
больше

Бег 1000 м, мин 4,00 и 4,01- 5,31- 6,26-6,99 и
меньше 5,30 6,25 больше

Бег 60 м, секунд 8,9 и меньше 9,0-11,0 11,1-
11,5

11,6-12,4 и
больше

Прыжки в длину с места 180 и больше 150-179 130-149 111-129 и меньше
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Сгибание и разгибание рук
в упоре

20 и больше 14-19 8-13 2-7 и меньше

Наклоны вперед из
положения сидя

18 и больше 10-17 6-9 2-5 и меньше

Подъем туловища за 1 мин.
из положения лежа

35 и больше 20-34 12-19 6-11 и меньше

Бег на лыжах 1 км, мин 6,00 и меньше 6,01-
7,30

7,31-
8,00

8,01-8,99 и
больше

Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 и
меньше

13,31-
15,00

15,01-
16,30

16,31-17,99 и
больше

Прыжок на скакалке, 15
сек, раз

42 и больше 36-41 34-35 31-33 и меньше

Особенности оценки предметных результатов по ОБЗР

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное

понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и
истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации
при выполнении практических заданий; может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЗР, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов. Систематически
демонстрирует знания сверх программы.

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть
рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса ОБЗР, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; умеет применять полученные знания при решении
простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при
решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и
событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять
недочетов.
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Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочетов, чем необходимо для положительной оценки.

Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и

недочетов. Учащийся систематически демонстрирует правильное выполнение
работы, выполненное на высоком уровне с творческим подходом.

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при
наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более
трех недочетов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов,
не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии
четырехпяти-недочетов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило
норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу

в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий,
самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все
приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение
правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники
безопасности. Систематически демонстрирует правильное выполнение
работы, выполненное на высоком уровне с творческим подходом.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было
допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного
недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и
вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем
выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если
приемы выполнялись неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила
техники безопасности.

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих
требованиям базового уровня как по объему, так и глубине.
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Методика выставления оценок по результатам тестирования: если
школьник правильно ответил на:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 89 %;
«3» - 50 – 69 %;
«2» - менее 50 %.

Особенности оценки предметных результатов по учебным курсам

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по
результатам освоения учебного курса не предусматриваются. Уроки по
учебному курсу - уроки безотметочные, объектом оценивания уровень
знаний тематики курса, умением решать практические задачи.

Для оперативного контроля знаний и умений по учебному курсу
используются систематизированные упражнения, тестовые задания разных
типов, создание и презентация творческих проектов. При безотметочном
обучении использую условные шкалы, на которых фиксируется результат
выполненной работы по определенному критерию, различные формы
графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений
учащегося по множеству параметров. Все эти формы фиксации оценивания
являются личным достоянием учащегося и его родителей. Учитель не делает
их предметом сравнения.

Контрольно-оценочная деятельность носит ярко выраженный
тематический характер, т. е. в соответствии с программными требованиями
определяются объем знаний и характер специальных и общеучебных умений
и навыков, которые должны быть сформированы в процессе прохождения
каждой темы.

Проверка теоретических и практических знаний по учебному курсу
предполагает ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа,
отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие проекты,
исследовательская деятельность которых основана на теоретическом
материале и т.д.
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