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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Основная образовательная программа основного общего 

образования (далее – ООП ООО) Муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа №6» города Когалыма (далее 

МАОУ «Средняя школа №6») разработана с учётом требо-

ваний Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре ос-

новной образовательной программы (ФГОС ООО), феде-

ральной основной общеобразовательной программы основ-

ного общего образования, утвержденной приказом Мино-

просвещения России от 18.05.2023 №370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего 

образования» . 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

   Целями реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ "Средняя 

школа № 6" являются: 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания 
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и планируемых результатов основного общего образования, 

отраженных в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования лично-

сти обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучаю-

щихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании 

и поддержке. 

 Достижение поставленных целей предусматривает ре-

шение 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 Рос-

сийской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к со-

циальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обу-

чающимся целевых установок, приобретению знаний, уме-

ний, навыков, определяемых личностными, семейными, об-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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щественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего 

общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основ-

ного 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 проект-

но-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников в проектировании и раз-

витии социальной среды образовательной организации; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобра-

зования социальной среды (населенного пункта, района, го-

рода) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

- организация социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучаю-

щихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, ор-

ганизациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы формирования и механизмы 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

   ООП ООО обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие основной школы в 

соответствии с основными принципами и подходами 

государственной политики Российской Федерации в области 

образования, изложенными в законе от 29.10.2015 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». А именно: 

- принцип учета ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на тре-

бованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функци-

онирования образовательной организации ФОП ООО ха-

рактеризует 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 учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП 

ООО обеспечивает конструирование учебного процесса в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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структуре учебной деятельности, предусматривает меха-

низмы формирования всех компонентов учебной деятельно-

сти (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, кон-

троль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО преду-

сматривает возможность и механизмы разработки индиви-

дуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обу-

чающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ори-

ентацию на результаты обучения, на развитие активной 

учебно-познавательной деятельности обучающегося на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологиче-

ских и физиологических особенностей обучающихся при 

построении образовательного процесса и определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера обра-
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зования, учета специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на до-

стижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образова-

тельной деятельности не допускается использование техно-

логий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет исполь-

зования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеуроч-

ных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зареги-

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими 

до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и са-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
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нитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Сани-

тарно-эпидемиологические требования). 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательная программа определяет содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования, представляет собой систему взаимо-

связанных программ, каждая из которых является самостоя-

тельным звеном, обеспечивающим определенное направле-

ние деятельности МАОУ "Средняя школа № 6". 

ООП ООО включает следующие документы: 

- федеральные рабочие программы учебных предметов; 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

(выделены в Приложении к ООП ООО); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
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-программу формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся; 

-федеральную рабочую программу воспитания; 

-программу коррекционной работы; 

-федеральный учебный план; 

-федеральный план внеурочной деятельности; 

-федеральный календарный учебный график; 

-федеральный календарный план воспитательной работы; 

-характеристику условий реализации программы. 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся. Общий объем аудиторной ра-

боты обучающихся за пять учебных лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5848 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образо-

вательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 

6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиениче-

скими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования: общая характеристика 

  Планируемые результаты освоения ООП ООО представ-

ляют собой систему ведущих целевых установок и ожидае-

мых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы, обес-

печивают связь между требованиями стандарта, образова-

тельным процессом и системой оценки результатов образо-

вательной программы.  

 В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной па-

радигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожида-

емого уровня актуального развития большинства обучаю-

щихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обу-

чающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраи-

вать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам 

результатов освоения обучающимися программ основного 

общего образования: личностным, метапредметным и пред-

метным. 
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   Требования к личностным результатам освоения обу-

чающимися программ основного общего образования вклю-

чают осознание российской гражданской идентичности; го-

товность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельно-

сти и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного от-

ношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

   Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности образо-

вательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, само-

воспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. 

   Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой по-

зитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в 



15 

 

 

части: гражданского воспитания, патриотического воспита-

ния, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования куль-

туры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности 

научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям соци-

альной и природной среды. 

 Метапредметные результаты включают:  

- освоение обучающимися межпредметных понятий (ис-

пользуются 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, комму-

никативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осу-

ществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверст-

никами, к участию в построении индивидуальной образова-

тельной траектории; 
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- овладение навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в 

том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

   Метапредметные результаты сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся ис-

пользовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

- познавательными универсальными учебными действиями; 

- коммуникативными универсальными учебными действия-

ми; 

- регулятивными универсальными учебными действиями. 

   Овладение познавательными универсальными учебными 

действиями предполагает умение использовать базовые ло-

гические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

   Овладение системой коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность соци-

альных навыков общения, совместной деятельности. 
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   Овладение регулятивными универсальными учебными 

действиями включает умения самоорганизации, само-

контроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: освоение обучаю-

щимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответ-

ствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в раз-

личных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усиле-

нием 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 про-

грамм основного общего образования по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Мате-

матика», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
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культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (на 

базовом уровне); 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в целом, современного состо-

яния науки. 

1.2.1. Предметные результаты 

1.2.1.1. Русский язык 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского 

языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные еди-

ницы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной 

речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов 

речевой деятельности при решении практи-

ко-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания 

объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы. 
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Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и в диалоге/полилоге на основе жиз-

ненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выбороч-

ным, -ознакомительным, детальным – научно-учебных и 

художественных текстов различных функциональ-

но-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письмен-

ной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуника-

тивным замыслом. 
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Соблюдать на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания тек-

ста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта объёмом 15–

20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил пра-

вописания (в том числе содержащего изученные в течение 

первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными 

видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета. 

Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст 

на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать 

средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные место-

имения, повтор слова); применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композици-

онных особенностей, определять количество микротем и аб-

зацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы, главной мысли, грам-

матической связи предложений, цельности и относительной 
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законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функ-ционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, осо-

бенностей функционально-смысловых типов речи, функци-

ональных разновидностей языка в практике создания текста 

(в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (по-

вествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизнен-

ный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 

70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществ-

лять корректировку восстановленного текста с опорой на 

образец. 

Владеть умениями информационной переработки 

прослушанного и прочитанного научно-учебного, художе-

ственного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказ-

чика; извлекать информацию из различных источников, в том 
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числе из лингвистических словарей и справочной литера-

туры, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обу-

чающимися тексты с целью совершенствования их содер-

жания (проверка фактического материала, начальный логи-

ческий анализ текста – целостность, связность, информа-

тивность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разго-

ворной речи, функциональных стилей, языка художествен-

ной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между 

звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии 

в практике произношения и правописания слов. 

Орфография 
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Оперировать понятием «орфограмма» и различать 

буквенные и небуквенные орфограммы при проведении ор-

фографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике право-

писания (в том числе применять знание о правописании 

разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными спо-

собами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения слова по контексту, с по-

мощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; разли-

чать многозначные слова и омонимы; уметь правильно упо-

треблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и 

видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изу-

ченного). 
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Уметь пользоваться лексическими словарями (толко-

вым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, 

паро-нимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую 

единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правопи-

сания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и 

после приставок; корней с безударными проверяемыми, не-

проверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изу-

ченного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непро-

износимыми согласными (в рамках изученного); ё – о после 

шипящих в корне слова; ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках 

изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в 

собственной речи. 
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Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лекси-

ко-грамматических разрядах слов, о грамматическом значе-

нии слова, о сис-теме частей речи в русском языке для ре-

шения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилага-

тельные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существи-

тельных, частичный морфологический анализ имён прила-

гательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существи-

тельных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изучен-

ного). 

Применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки и синтаксические функции имени су-

ществительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён 

существительных. 
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Различать типы склонения имён существительных, 

выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена суще-

ствительные. 

Проводить морфологический анализ имён существи-

тельных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения 

имён существительных, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), употребления несклоняемых имён существи-

тельных. 

Соблюдать правила правописания имён существи-

тельных: безударных окончаний; о – е (ё) после шипящих и ц 

в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – 

-ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; 

-раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – 

-клон-, -скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на 

конце имён существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание не с именами существительными; 

правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного; объяснять его роль в речи; различать пол-

ную и краткую формы имён прилагательных. 
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Проводить частичный морфологический анализ имён 

прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения 

имён прилагательных, постановки в них ударения (в рамках 

изучен-ного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагатель-

ных: безударных окончаний; о – е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагатель-

ных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки и синтаксические функции глагола; 

объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также 

в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного 

вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (не-

определённой формы) глагола, выделять его основу; выде-

лять основу настоящего (будущего простого) времени гла-

гола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаго-

лы. 
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Проводить частичный морфологический анализ гла-

голов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, поста-

новки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с 

чередованием е // и; использования ь после шипящих как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 

2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-; личных окончаний 

глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение); проводить синтаксический анализ словосо-

четаний и простых предложений; проводить пунктуацион-

ный анализ простых осложнённых и сложных предложений 

(в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 
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Распознавать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

простые нео-сложнённые предложения; простые предложе-

ния, осложнённые однородными членами, включая предло-

жения с обобщающим словом при однородных членах, об-

ращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклица-

тельные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распростра-

нённые и нераспространённые); определять главные (грам-

матическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном паде-

же, сочетанием имени существительного в форме имени-

тельного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существи-

тельным в форме родительного падежа) и сказуемого (гла-

голом, именем существительным, именем прилагательным), 

средства выражения второстепенных членов предложения (в 

рамках изученного). 
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Соблюдать на письме пунктуационные правила при 

постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе 

знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, сою-

зами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 

но); с обобщающим словом при однородных членах; с об-

ращением; в предложениях с прямой речью; в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на 

письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в 

рамках изученного). 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 
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Создавать устные монологические высказывания 

объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы (монолог-описание, моно-

лог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с со-

общением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен 

мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выбороч-

ным, ознакомительным, детальным – научно-учебных и ху-

дожественных текстов различных функциональ-

но-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и сжато передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных научно-учебных и художе-
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ственных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответ-

ствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями ино-

странных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы совре-

менного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 100–110 слов; словарного дик-

танта объёмом 20–25 слов; диктанта на основе связного тек-

ста объёмом 100–110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого эти-

кета. 

 

 

Текст 
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Анализировать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам; с точки зрения его принадлежности к 

функ-ционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функциональ-

но-смысловых типов речи; характеризовать особенности 

описания как типа речи (описание внешности человека, по-

мещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том 

числе притяжательные и указательные местоимения, ви-

до-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах 

речи при выполнении анализа различных видов и в речевой 

практике; использовать знание основных признаков текста в 

практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композици-

онных особенностей, определять количество микротем и аб-

зацев. 

Создавать тексты различных функциональ-

но-смысловых типов речи (повествование, описание внеш-

ности человека, помещения, природы, местности, действий) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; произведение 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 
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100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки тек-

ста: составлять план прочитанного текста (простой, слож-

ный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроиз-

ведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в про-

слушанном и прочитанном 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 прочи-

танного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание 

норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового 

стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; ана-

лизировать тексты разных функциональных разновидностей 
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языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном 

стиле при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова; различать слова с 

точки зрения их принадлежности к активному или пассив-

ному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их упо-

требления: общеупотребительные слова и слова ограничен-

ной сферы употребления (диалектизмы, термины, профес-

сионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую 

окраску слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; по-

нимать их основное коммуникативное назначение в худо-

жественном тексте и использовать в речи с целью повышения 

её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь опреде-

лять их значения; характеризовать ситуацию употреб-ления 

фра-зеологизма. 
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Осуществлять выбор лексических средств в соответ-

ствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями ино-

странных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие 

морфемы в слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуф-

фиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

применять знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилага-

тельных. Распознавать изученные орфограммы; проводить 

орфографический анализ слов; применять знания по орфо-

графии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложно-

сокращённых слов; правила правописания корня -кас- – -кос- 

с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 
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Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания 

пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения 

(в рамках изученного), словоизменения имён существи-

тельных. 

Различать качественные, относительные и притяжа-

тельные имена прилагательные, степени сравнения каче-

ственных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилага-

тельных; нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного); соблюдать правила право-

писания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и 

-ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грам-

матическое значение имени числительного; различать раз-

ряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать осо-

бенности склонения, словообразования и синтаксических 

функций числительных; характеризовать роль имён числи-

тельных в речи. 
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Правильно употреблять собирательные имена числи-

тельные; соблюдать правила правописания имён числи-

тельных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефис-

ное написание числительных; правила правописания окон-

чаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грам-

матическое значение; различать разряды местоимений; уметь 

склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, 

роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе ме-

стоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предше-

ствующего текста (устранение двусмысленности, неточно-

сти); соблюдать правила правописания местоимений с не и 

ни, слитного, раздельного и дефисного написания место-

имений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, условном и повели-

тельном наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

использовать личные глаголы в безличном значении. 
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Соблюдать правила правописания ь в формах глагола 

повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилага-

тельных, имён числительных, местоимений, глаголов; при-

менять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать 

знания по фонетике и графике в практике произношения и 

правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить ор-

фографический анализ слов; применять знания по орфогра-

фии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений (в 

рамках изученного), применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся яв-

лении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа (приводить примеры). 



40 

 

 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания 

объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художествен-

ной и научно-- по-пулярной 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 наблюде-

ний объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос 

информации, диалог – сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выбороч-

ное, ознакомительное, детальное) публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный 

текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объ-

ёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать 
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тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содер-

жание прослушанных публицистических текстов (для по-

дробного изложения объём исходного текста должен со-

ставлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного из-

ложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для 

со-здания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы совре-

менного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 110–120 слов; словарного дик-

танта объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связного тек-

ста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать на письме пра-вила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия 

ос-новным признакам; выявлять его структуру, особенности 

абзац-ного членения, языковые средства выразительности в 
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тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композици-

онных особенностей, определять количество микротем и аб-

зацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства 

связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функциональ-

но-смысловых -типов речи с опорой на жизненный и чита-

тельский опыт; на произведения искусства (в том числе со-

чинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; клас-

сные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки тек-

ста: составлять план прочитанного текста (простой, слож-

ный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной пере-

работки текста; извлекать информацию из различных ис-

точников, в том числе из лингвистических словарей и спра-
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вочной литературы, и использовать её в учебной деятельно-

сти. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 

схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отре-

дактированный тексты; редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы с опорой 

на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности 

языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художе-

ственной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического 

стиля (в том числе сферу употребления, функции), употреб-

ления языковых средств выразительности в текстах публи-

цистического стиля, нормы построения текстов публици-

стического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 
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Создавать тексты публицистического стиля в жанре 

репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги 

(инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистиче-

ского стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового 

стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые 

особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях 

языка при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить ор-

фографический анализ слов; применять знания по орфогра-

фии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразова-

нию при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и по-

говорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в 

том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. 
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Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, ги-

перболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его упо-

треб-ления, происхождения, активного и пассивного запаса и 

стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов; применять знания по лексике и фразеологии при вы-

полнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; 

различать лексическую и грамматическую омонимию; по-

нимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в 

речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, 

служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, 

звукоподражательные слова и проводить их морфологиче-

ский анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 
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Характеризовать причастие как особую форму глагола, 

определять признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего 

времени, действительные и страдательные причастия, раз-

личать и характеризовать полные и краткие формы страда-

тельных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ 

причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зави-

симого слова, конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать 

созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий). Правильно ставить ударе-

ние в некоторых формах причастий, применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; 

н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшего времени, написания 

не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предло-

жениях с причастным оборотом. 
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений с причастным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие 

Определять признаки глагола и наречия в дееприча-

стии, синтаксическую функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовер-

шенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ 

деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять 

роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах 

деепричастий, правила слитного и раздельного написания не 

с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными дее-

причастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предло-

жениях с одиночным деепричастием и деепричастным обо-

ротом. 
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грам-

матическое значение наречий; различать разряды наречий по 

значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ 

наречий (в рамках изученного), применять это умение в ре-

чевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения 

наречий, произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного 

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

написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, 

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

пящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипя-

щих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слит-

ного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 
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Определять общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки слов категории состояния, характери-

зовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, 

объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, 

различать производные и непроизводные предлоги, простые 

и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их зна-

чением и стилистическими особенностями, соблюдать нормы 

правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существитель-

ных и местоимений с предлогами, предлогов из – с, в – на в 

составе словосочетаний, правила правописания производных 

предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, при-

менять это умение при выполнении языкового анализа раз-

личных -видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, 

различать разряды союзов по значению, по строению, объ-
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яснять роль сою-зов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного пред-

ложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значе-

нием и стилистическими особенностями, соблюдать правила 

правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков пре-

пинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, приме-

нять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, 

различать разряды частиц по значению, по составу, объяс-

нять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать инто-

национные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их зна-

чением и стилистической окраской; соблюдать нормы пра-

вописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять 

это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 
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Характеризовать междометия как особую группу слов, 

различать группы междометий по значению, объяснять роль 

междометий в речи, характеризовать особенности звуко-

подражательных слов и их употребление в разговорной речи, 

в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления 

предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из 

славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания 

объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, мо-

нолог-повествование); выступать с научным сообщением. 
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Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюде-

ний (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выбороч-

ным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, ху-

дожест-венных, 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 тек-

стов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание про-

слушанных и прочитанных научно-учебных, художествен-

ных, публицистических текстов различных функциональ-

но-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 
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Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуника-

тивным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы совре-

менного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 120–140 слов; словарного дик-

танта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного тек-

ста 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, грам-

матической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи пред-

ложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте 
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(фонетические, словообразовательные, лексические, мор-

фологические). 

Распознавать тексты разных функциональ-

но-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 функциональ-

но-смысловых типов речи с опорой на жизненный и чита-

тельский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более пред-

ложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки тек-

ста: со-здавать 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 прочи-

танного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
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Редактировать тексты: собственные и(или) созданные 

другими обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредак-

тированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового 

стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика) и научного стиля, основных жанров науч-

ного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять со-

четание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заяв-

ление, объяснительная записка, автобиография, характери-

стика), публицистических жанров; оформлять деловые бу-

маги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуника-

тивным замыслом. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе линг-

вистики. 
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Распознавать словосочетание и предложение как еди-

ницы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; 

определять типы подчинительной связи слов в словосочета-

нии: 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 по-

буждения в побудительных предложениях; использовать в 

текстах публицистического стиля риторическое восклица-

ние, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству граммати-

ческих основ; различать способы выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы его выражения. Применять 
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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 предложе-

ний в диалогической речи, соблюдения в устной речи инто-

нации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения 

(согласованные и несогласованные определения, приложение 

как особый вид определения; прямые и косвенные дополне-

ния, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грам-

матические признаки, морфологические средства выражения 

главных членов; различать виды односоставных предложе-

ний (назывное предложение, определённо-личное предло-

жение, неопределённо-личное предложение, обобщён-

но-личное предложение, безличное предложение); характе-

ризовать грамматические различия односоставных предло-

жений и двусоставных неполных предложений; выявлять 



58 

 

 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односо-

ставных предложений в речи; характеризовать грамматиче-

ские, интонационные и пунктуационные особенности пред-

ложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов пред-

ложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); 

различать однородные и неоднородные определения; нахо-

дить обобщающие слова при однородных членах; понимать 

особенности употреб-ления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с одно-

родными членами, связанными двойными союзами не 

только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными попар-

но, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающим словом при од-

нородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в 

том числе предложения с неоднородными определениями; 

простые предложения, осложнённые однородными членами, 
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включая предложения с обобщающим словом при одно-

родных членах, осложнённые обособленными членами, об-

ращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, 

применять правила обособления согласованных и несогла-

сованных определений (в том числе приложений), дополне-

ний, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. Применять правила по-

становки знаков препинания в предложениях со сравни-

тельным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, поясни-

тельных и присоединительных конструкций; правила по-

становки знаков препинания в предложениях с ввод-ными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, разли-

чать ввод-ные предложения и вставные конструкции; пони-

мать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструк-

циями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения и ввод-

ных слов, словосочетаний и предложений. 
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Применять нормы построения предложений с ввод-

ными 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 выпол-

нении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

9 КЛАСС 

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, моно-

лог-описание, монолог-рассуждение, моно-

лог-повествование; выступать с научным сообщением. 
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Участвовать в диалогическом и полилогическом об-

щении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации) на бытовые, науч-

но-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не 

менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выбороч-

ным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, ху-

дожественных, публицистических текстов различных функ-

ционально-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 коммуника-

тивным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы совре-

менного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного дик-

танта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного тек-

ста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего 
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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, отра-

жающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функцио-

нально-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 уст-

ной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читатель-

ский опыт; на произведения искусства (в том числе сочине-

ния-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объё-

мом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если 

этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 
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мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки тек-

ста: выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте; извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной лите-

ратуры, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочи-

танного 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 по-

дробного изложения объём исходного текста должен со-

ставлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного из-

ложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обу-

чающимися тексты с целью совершенствования их содер-

жания (проверка фактического материала, начальный логи-

ческий анализ текста – целостность, связность, информа-

тивность). 
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Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, ти-

пичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для научного стиля; основные осо-

бенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функцио-

нальных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые 

типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах 

одного текста; понимать особенности употребления языко-

вых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функ-

циональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы 

построения текстов, принадлежащих к различным функцио-

нально-смысловым типам речи, функциональным разно-

видностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, рефе-

рат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказыва-

ния разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
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правильности; исправлять речевые недостатки, редактиро-

вать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художе-

ственной литературы в сравнении с другими функциональ-

ными разновидностями языка. Распознавать метафору, оли-

цетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами 

связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочи-

нённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его 

строение, смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения, интонационные особен-

ности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочи-

нённых предложений в речи. 
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Соблюдать основные нормы построения сложносочи-

нённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии слож-

но-сочинённых предложений и простых предложений с од-

нородными членами; использовать соответствующие кон-

струкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в 

сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, вы-

делять 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 прида-

точной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с не-

сколькими придаточными, сложноподчинённые предложе-

ния с придаточной частью определительной, изъяснительной 

и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 
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действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последова-

тельное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии слож-

ноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложнопод-

чинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчи-

нённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых 

предложений и правила постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частя-

ми бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы постро-

ения бессоюзного сложного предложения. 
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Понимать особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных 

сложных предложений и союзных сложных предложений, 

использовать соответствующие конструкции в речи; приме-

нять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложе-ниях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными 

видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных 

предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами 

связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложных предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 
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Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять си-

нонимию предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы вклю-

чения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений 

с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в 

предложениях с прямой и косвенной речью, при цитирова-

нии. 

1.2.1.2. Литература 

5 КЛАСС 

 

1) Иметь начальные представления об общечеловече-

ской ценности литературы и её роли в воспитании любви к 

Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что 

художественный текст отличается от текста научного, дело-

вого, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные 

произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, 

иметь начальные представления о родах и жанрах 
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литературы; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теорети-

ко-литературных понятий и учиться использовать 

их в процессе анализа и интерпретации произве-

дений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художе-

ственный образ; литературные жанры (народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, сти-

хотворение, басня); тема, идея, проблематика; сю-

жет, композиция; литературный герой (персонаж), 

речевая характеристика персонажей; портрет, пей-

заж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы 

персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и са-

мостоятельно прочитанные произведения фольк-

лора и художественной литературы с произведе-

ниями других видов искусства (с учётом возраста, 

литературного развития обучающихся); 
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4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 

5 поэтических произведений, не выученных ранее), переда-

вая личное отношение к произведению (с учётом литера-

турного развития и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на во-

просы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном про-

изведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания раз-

ных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом литератур-

ного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и 

оценки текстуально изученных произведений фольклора и 

литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведе-

ний устного народного творчества и художественной лите-

ратуры для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного разви-

тия; 
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10) планировать с помощью учителя собственное до-

суговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за 

счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных 

проектов под руководством учителя и учиться публично 

представлять их результаты (с учётом литературного разви-

тия обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать сло-

вари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

6 КЛАСС 

 

1) Понимать общечеловеческую и духов-

но-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании любви к Родине и укреплении единства много-

национального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словес-

ного искусства, отличать художественный текст от текста 

научного, делового, публицистического; 
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3) осуществлять элементарный смысловой и эстетиче-

ский анализ произведений фольклора и художественной ли-

тературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, 

основные вопросы, поднятые автором; указывать 

родовую и жанровую принадлежность произведе-

ния; выявлять позицию героя и авторскую позицию; 

характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных по-

нятий и учиться использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений, оформления соб-

ственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, по-

слание); форма и содержание литературного про-

изведения; тема, идея, проблематика; сюжет, ком-

позиция; стадии развития действия: экспозиция, 
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завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характери-

стика героя; портрет, пейзаж, художественная де-

таль; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, 

строфа; 

 выделять в произведениях элементы художествен-

ной формы и обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, сюжеты разных литературных произ-

ведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста 

и литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и са-

мостоятельно прочитанные произведения художе-

ственной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе 

наизусть (не менее 7 поэтических произведений, не вы-

ученных ранее), передавая личное отношение к произведе-

нию (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 
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5) пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, от-

вечать на вопросы по прочитанному произведению и с по-

мощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном про-

изведении, давать аргументированную оценку прочитанно-

му; 

7) создавать устные и письменные высказывания раз-

ных жанров (объёмом не менее 100 слов), писать сочине-

ние-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки тексту-

ально изученных произведений фольклора, древнерусской, 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведе-

ний устного народного творчества и художественной лите-

ратуры для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного разви-

тия; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обо-

гащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в том 
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числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или 

исследовательской деятельности под руководством учителя и 

учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и спра-

вочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 

руководством учителя электронными библиотеками и дру-

гими интернет-ресурсами, соблюдая правила информацион-

ной безопасности. 

 

7 КЛАСС 

 

1) Понимать общечеловеческую и духов-

но-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании любви к Родине и укреплении единства много-

национального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словес-

ного искусства, выявлять отличия художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произ-

ведений фольклора и художественной литературы; воспри-

нимать, анализировать, интерпретировать и оценивать про-
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читанное (с учётом литературного развития обучающихся), 

понимать, что в литературных произведениях отражена ху-

дожественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тему, главную мысль и 

проблематику произведения, его родовую и жан-

ровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая ху-

дожественные особенности произведения; харак-

теризовать героев-персонажей, давать их сравни-

тельные характеристики, оценивать систему пер-

сонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социаль-

но-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять основные особенности 

языка художественного произведения, поэтической 

и прозаической речи; находить основные изобра-

зительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их худо-

жественные функции; 
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 понимать сущность и элементарные смысловые 

функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформле-

ния собственных оценок и наблюдений: художе-

ственная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; роды (ли-

рика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, по-

слание, поэма, песня); форма и содержание лите-

ратурного произведения; тема, идея, проблематика; 

пафос (героический, патриотический, гражданский 

и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии разви-

тия действия: экспозиция, завязка, развитие дей-

ствия, кульминация, развязка; автор, повествова-

тель, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художествен-

ной формы и обнаруживать связи между ними; 
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 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, сюжеты разных литературных произ-

ведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живо-

пись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе 

наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не вы-

ученных ранее), передавая личное отношение к произведе-

нию (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочи-

танному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном про-

изведении, соотносить собственную позицию с позицией 

автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания раз-

ных жанров (объёмом не менее 150 слов), писать сочине-

ние-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
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произведения; под руководством учителя учиться исправлять 

и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, ан-

нотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоя-

тельно или под руководством учителя выбранную литера-

турную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать тек-

стуально изученные художественные произведения древне-

русской, русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения и эс-

тетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы для самостоя-

тельного познания мира, развития собственных эмоцио-

нальных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в том 

числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной 

проектной или исследовательской деятельности и публично 

представлять полученные результаты; 
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12) развивать умение использовать энциклопедии, 

словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках 

для выполнения учебных задач, соблюдая правила инфор-

мационной безопасности. 

 

8 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литера-

туры, осознавать её роль в воспитании патриотизма и 

укреплении единства многонационального народа Россий-

ской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словес-

ного искусства, выявлять отличия художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетиче-

ский анализ произведений художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающих-

ся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 
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 анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принад-

лежность; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая ху-

дожественные особенности произведения и отра-

жённые в нём реалии; характеризовать геро-

ев-персонажей, давать их сравнительные характе-

ристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотно-

шений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравствен-

но-философской, социально-исторической и эсте-

тической 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 
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стиля писателя, определять их художественные 

функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых 

функций теоретико-литературных понятий и само-

стоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления соб-

ственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, по-

весть, роман, баллада, послание, поэма, песня, со-

нет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и со-

держание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотиче-

ский, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

конфликт; система образов; автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лири-

ческий герой, речевая характеристика героя; порт-

рет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, ги-
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пербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хо-

рей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения 

в рамках историко-литературного процесса (опре-

делять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, опреде-

лённому литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художествен-

ной формы и обнаруживать связи между ними; 

определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, литературные явления и факты, сю-

жеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, эпи-

зоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобра-

зительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 
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4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе 

наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не вы-

ученных ранее), передавая личное отношение к произведе-

нию (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочи-

танное произведение, используя различные виды пересказов, 

обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно фор-

мулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вы-

членять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном про-

изведении, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и позициями участников диалога, давать аргументи-

рованную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания раз-

ных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочине-

ние-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать ин-

формацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литера-

турно-творческой работы на самостоятельно выбранную 
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литературную или публицистическую тему, применяя раз-

личные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изучен-

ные и самостоятельно прочитанные художественные произ-

ведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием мето-

дов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа по-

знания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также сред-

ства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

учителя и сверстников, а также проверенных интер-

нет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной 

проектной и исследовательской деятельности и публично 

представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, сло-

вари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться электронными библиотеками и подбирать в 
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Интернете проверенные источники для выполнения учебных 

задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

 

9 КЛАСС 

 

1) Понимать духовно-нравственную и культур-

но-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в 

формировании гражданственности и патриотизма, уважения 

к своей Родине и её героической истории, укреплении един-

ства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида 

словесного искусства, выявлять главные отличия художе-

ственного текста от текста научного, делового, публицисти-

ческого; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и 

эстетического анализа произведений художественной лите-

ратуры (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 
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литературных произведениях с учётом неоднозначности за-

ложенных в них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принад-

лежность; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая ху-

дожественные особенности произведения и отра-

женные в нём реалии; характеризовать геро-

ев-персонажей, давать их сравнительные характе-

ристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; 

выявлять и осмысливать формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотно-

шений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравствен-

но-философской, социально-исторической и эсте-

тической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произве-

дения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, 
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характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых 

функций теоретико-литературных понятий и само-

стоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления соб-

ственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сенти-

ментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, ро-

ман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, 

поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лиро-

эпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, пробле-

матика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое отступление; конфликт; си-

стема образов; образ автора, повествователь, рас-
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сказчик, литературный герой (персонаж), лириче-

ский герой, лирический персонаж; речевая харак-

теристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, худо-

жественная деталь; символ, подтекст, психологизм; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, 

сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, мето-

нимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; ри-

торический вопрос, риторическое восклицание; 

инверсия, анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афо-

ризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно про-

читанные произведения в рамках истори-

ко-литературного процесса (определять и учиты-

вать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литера-

турному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами био-

графии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. 

С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 
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особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художествен-

ной формы и обнаруживать связи между ними; 

определять родо-жанровую специфику изученного 

и самостоятельно прочитанного художественного 

произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учё-

том внутритекстовых и межтекстовых связей), об-

разы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, эпи-

зоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочи-

танные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (изобра-

зительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе 

наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не вы-

ученных ранее), передавая личное отношение к произведе-

нию (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 
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5) пересказывать изученное и самостоятельно прочи-

танное произведение, используя различные виды устных и 

письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы 

по прочитанному произведению и самостоятельно форму-

лировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычле-

нять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном про-

изведении, в учебной дискуссии на литературные темы, со-

относить собственную позицию с позицией автора и мне-

ниями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, ис-

пользуя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания раз-

ных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать сочине-

ние-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять развёрнутый устный или пись-

менный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редак-

тировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, ан-

нотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или 
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публицистическую тему, применяя различные виды цити-

рования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать тек-

стуально изученные и самостоятельно прочитанные худо-

жественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) 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; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям 

учителя и сверстников, а также проверенных интер-

нет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной 

проектной и исследовательской деятельности и уметь пуб-

лично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопеди-

ями, словарями и справочной литературой, информацион-
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но-справочными системами, в том числе в электронной 

форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографи-

ческими указателями, системой поиска в Интернете; работать 

с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных 

фондах и Интернете проверенные источники для выполнения 

учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила инфор-

мационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения 

рабочей программы следует учитывать, что формирование 

различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, 

что диктует необходимость дифференцированного и инди-

видуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий до-

стижения этих результатов. 

1.2.1.3. Английский язык 

Предметные результаты освоения программы по ино-

странному (английскому) языку ориентированы на приме-

нение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и ре-

альных жизненных условиях, должны отражать сформиро-

ванность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности её составляющих – ре-
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чевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, мета-

предметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по ино-

странному (английскому) языку к концу обучения в 5 клас-

се: 1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог эти-

кетного характера, диалог-побуждение к действию, диа-

лог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вер-

бальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изуча-

емого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика, повествование (со-

общение) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологиче-

ского высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содер-

жание прочитанного текста с вербальными и (или) зритель-

ными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать резуль-

таты выполненной проектной работы (объём – до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать не-

сложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или 
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без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать не-

сложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста (текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с 

праздниками, заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране (странах) изучаемого языка, писать элек-

тронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения – до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на 

слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-
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сить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при-

менять правила отсутствия фразового ударения на служеб-

ных словах, выразительно читать вслух небольшие адапти-

рованные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-

руя понимание содержания текста, читать новые слова со-

гласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно пи-

сать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего образования), об-

служивающих ситуации общения в рамках отобранного те-
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матического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, 

-ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, 

-ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена прилагательные, 

имена существительные и наречия с отрицательным пре-

фиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные синонимы и интернациональные слова; 

4) понимать особенности структуры простых и слож-

ных предложений английского языка, различных коммуни-

кативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, сле-

дующими в определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и раз-

делительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 
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повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в 

том числе имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучае-

мого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику, обозначающую фоно-

вую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках те-

матического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена 

(свои, родственников и друзей) на английском языке (в ан-

кете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 
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кратко представлять Россию и страны (стран) изучае-

мого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющу-

юся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с ис-

пользованием материалов на английском языке с примене-

нием ИКТ, соблюдая правила информационной безопасно-

сти при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные системы в элек-

тронной форме. 

Предметные результаты освоения программы по ино-

странному (английскому) языку к концу обучения в 6 клас-

се: 1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог эти-

кетного характера, диалог-побуждение к действию, диа-

лог-расспрос) в рамках отобранного тематического содер-

жания речи в стандартных ситуациях неофициального об-

щения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с 
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соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика, повествование (со-

общение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологиче-

ского высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содер-

жание прочитанного текста с вербальными и (или) зритель-

ными опорами (объём – 7–8 фраз); кратко излагать резуль-

таты выполненной проектной работы (объём – 7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать не-

сложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или 

без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (тек-

стов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать не-

сложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-
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жания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в 

них информацию, определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной ин-

формации, писать электронное сообщение личного характе-

ра, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объём сообщения – до 70 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием об-

разца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания 

– до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на 

слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-

сить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при-

менять правила отсутствия фразового ударения на служеб-

ных словах, выразительно читать вслух небольшие адапти-

рованные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-
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руя понимание содержания текста, читать новые слова со-

гласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно пи-

сать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 

800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной ре-

чи 750 лексических единиц (включая 650 лексических еди-

ниц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания, с соблюдением суще-

ствующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффикса 

-ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, 

-less, -ive, -al; 



104 

 

 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные 

слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и слож-

ных предложений английского языка, различных коммуни-

кативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными 

времени с союзами for, since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении в Present/Past Continuous 

Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, спе-

циальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Pre-

sent/ Past Continuous Tense; 
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модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, 

must/ have to, may, should, need); 

cлова, выражающие количество (little/a little, few/a 

few); возвратные, неопределённые местоимения some, any и 

их производные (somebody, anybody; something, anything, 

etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел 

(100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучае-

мого языка в рамках тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику страны (стран) изучае-

мого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портрете родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изуча-

емого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

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

юся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с ис-

пользованием материалов на английском языке с примене-

нием информационно-коммуникативных технологий, со-

блюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные системы в элек-

тронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по ино-

странному (английскому) языку к концу обучения в 7 клас-

се: 1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог эти-

кетного характера, диалог-побуждение к действию, диа-
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лог-расспрос, комбинированный диалог, включающий раз-

личные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изуча-

емого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика, повествование (со-

общение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологиче-

ского высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содер-

жание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными 

и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём 

– 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные не-

знакомые слова, в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные не-
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знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-

манием нужной (запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием информации, представленной в тексте в экс-

плицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения 

– до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, 

определять последовательность главных фактов (событий) в 

тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с 

указанием личной информации; писать электронное сооб-

щение личного характера, соблюдая речевой этикет, приня-

тый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения 

– до 90 слов), создавать небольшое письменное высказыва-

ние с использованием образца, плана, ключевых слов, таб-

лицы (объём высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать раз-

личать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 
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аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно пи-

сать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 

1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной ре-

чи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов 

-ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов 

-ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилага-
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тельные путем соединения основы прилагательного с осно-

вой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные синонимы, антонимы, многозначные слова, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые 

глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и слож-

ных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Ob-

ject); 

условные предложения реального (Conditional 0, Con-

ditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфини-

тив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 
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глаголы в наиболее употребительных формах страда-

тельного залога (Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения боль-

ших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета, принятые в стране (стра-

нах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику 

страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изуча-

емого языка; 
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, при непосредственном общении – пере-

спрашивать, просить повторить, уточняя значение незнако-

мых слов, игнорировать информацию, не являющуюся не-

обходимой для понимания основного содержания, прочи-

танного (прослушанного) текста или для нахождения в тек-

сте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с ис-

пользованием материалов на английском языке с примене-

нием информационно-коммуникативных технологий, со-

блюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные системы в элек-

тронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 
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Предметные результаты освоения программы по ино-

странному (английскому) языку к концу обучения в 8 клас-

се: 1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог эти-

кетного характера, диалог-побуждение к действию, диа-

лог-расспрос, комбинированный диалог, включающий раз-

личные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изуча-

емого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика, повествование (со-

общение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологиче-

ского высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко ар-

гументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 

фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные не-

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

жания, с пониманием нужной (интересующей, запрашивае-

мой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание 

звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные не-

изученные языковые явления, с различной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием нужной (интересующей, запрашивае-

мой) информации, с полным пониманием содержания (объ-

ём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не 

сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать пред-

ставленную в них информацию, определять последователь-

ность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, со-

общая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая рече-

вой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, 
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таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста 

(объём высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на 

слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-

сить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при-

менять правила отсутствия фразового ударения на служеб-

ных словах, владеть правилами чтения и выразительно чи-

тать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-

рующей понимание текста, читать новые слова согласно ос-

новным правилам чтения, владеть орфографическими навы-

ками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 

1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации обще-
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ния в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов 

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

префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с помощью конвер-

сии (имя существительное от неопределённой формы глаго-

ла (to walk – a walk), глагол от имени существительного (a 

present – to present), имя существительное от прилагатель-

ного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; 

наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аб-

бревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и 

сложных предложений английского языка, различных ком-

муникативных типов предложений английского языка; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Ob-

ject); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect 

Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицатель-

ные), вопросительные и побудительные предложения в кос-

венной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собира-

тельным существительным (family, police), со сказуемым; 

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

something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to 

look/to feel/to seem; 

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

doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget 

(разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth); 
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глаголы в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Pre-

sent Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, при-

частия настоящего и прошедшего времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные 

nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное об-

щение, используя знания о национально-культурных осо-

бенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка 

и освоив основные социокультурные элементы речевого по-

веденческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и 

страну (страны) изучаемого языка (культурные явления и 

события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях 

повседневного общения (объяснить местонахождение объ-

екта, сообщить возможный маршрут); 
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

при чтении и аудировании языковую, в том числе контек-

стуальную, догадку, при непосредственном общении – пе-

респрашивать, просить повторить, уточняя значение незна-

комых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочи-

танного (прослушанного) текста или для нахождения в тек-

сте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официаль-

ного и неофициального общения в рамках отобранного те-

матического содержания и использовать лекси-

ко-грамматические средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения ком-

муникативной задачи в продуктивных видах речевой дея-

тельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с ис-

пользованием материалов на английском языке с примене-

нием информационно-коммуникативных технологий, со-

блюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в элек-

тронной форме; 



120 

 

 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по ино-

странному (английскому) языку к концу обучения в 9 клас-

се: 1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включа-

ющий различные виды диалогов (диалог этикетного харак-

тера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), 

диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каж-

дого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика, повествование (со-

общение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами или без опор в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания – до 10–12 
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фраз), излагать основное содержание прочитанного (про-

слушанного) текста со зрительными и (или) вербальными 

опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты выпол-

ненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные не-

изученные языковые явления, в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-

держания, с пониманием нужной (интересующей, запраши-

ваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные не-

изученные языковые явления, с различной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием нужной (интересующей, запрашивае-

мой) информации, с полным пониманием содержания (объ-

ём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про 

себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию, обобщать и оценивать 

полученную при чтении информацию; 
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, со-

общая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая рече-

вой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое 

письменное высказывание с использованием образца, плана, 

таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём вы-

сказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фик-

сируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проект-

ной работы (объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на 

слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно-

сить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе при-

менять правила отсутствия фразового ударения на служеб-

ных словах, владеть правилами чтения и выразительно чи-

тать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, постро-

енные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстри-

руя понимание содержания текста, читать новые слова со-

гласно основным правилам чтения. 
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владеть орфографическими навыками: правильно пи-

сать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, апо-

строф, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 

1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной ре-

чи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, 

dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов 

-able/-ible, имена существительные с помощью отрицатель-

ных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём со-

единения основы числительного с основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное суще-

ствительное путём соединения основ существительного с 

предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём 
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соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking), сложное прилагательное путём соединения 

наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от 

прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные 

слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и слож-

ных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Ob-

ject) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Condi-

tional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer 

…/I’d prefer …/I’d rather…; 
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предложения с конструкцией either … or, neither … 

nor; формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long 

blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику 

страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обы-

чаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных ва-

риантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну 

(страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

при говорении переспрос, использовать при говорении и 

письме перифраз (толкование), синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия, при чтении и ауди-

ровании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, 
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игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания, прочитанного (про-

слушанного) текста или для нахождения в тексте запраши-

ваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения ком-

муникативной задачи в продуктивных видах речевой дея-

тельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с ис-

пользованием материалов на английском языке с примене-

нием информационно-коммуникативных технологий, со-

блюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные системы в элек-

тронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 
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1.2.1.4. История  

5 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических по-

нятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древ-

него мира; по дате устанавливать принадлежность 

события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность 

событий, периодов истории Древнего мира, вести 

счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий исто-

рии Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по задан-

ному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте 

природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территории древнейших цивили-
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заций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведе-

ний связь между условиями среды обитания людей 

и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических 

источников (письменные, визуальные, веществен-

ные), приводить примеры источников разных ти-

пов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и 

источники, созданные в последующие эпохи, при-

водить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические 

факты (имена, названия событий, даты и др.); 

находить в визуальных памятниках изучаемой 

эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать 

смысл (главную идею) высказывания, изображе-

ния. 5. Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать о значительных событиях древней 

истории, их участниках; 
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 рассказывать об исторических личностях Древнего 

мира (ключевых моментах их биографии, роли в 

исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры 

эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) государствен-

ного устройства древних обществ; б) положения 

основных групп населения; в) религиозных веро-

ваний людей в древности; 

 сравнивать исторические явления, определять их 

общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкрет-

ными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших собы-

тий древней истории. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, 

определение своего отношения к наиболее значи-

мым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и 

личностей древней истории, приводимые в учебной 

литературе; 
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 высказывать на уровне эмоциональных оценок от-

ношение к поступкам людей прошлого, к памятни-

кам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории 

и культуры, необходимость сохранения их в со-

временном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Перво-

бытности и Древнего мира (в том числе с привле-

чением регионального материала), оформлять по-

лученные результаты в форме сообщения, альбома. 

 

6 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, 

определять их принадлежность к веку, историче-

скому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории 

Средних веков, их хронологические рамки (пери-

оды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства); 
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 устанавливать длительность и синхронность собы-

тий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий оте-

чественной и всеобщей истории эпохи Средневе-

ковья; 

 группировать, систематизировать факты по задан-

ному признаку (составление систематических таб-

лиц). 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объ-

екты, используя легенду карты; давать словесное 

описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, 

экономических и культурных центрах Руси и дру-

гих государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, за-

воеваний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников 

Средневековья (летописи, хроники, законодатель-
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ные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания 

источника; 

 выделять в тексте письменного источника истори-

ческие описания (хода событий, действий людей) и 

объяснения (причин, сущности, последствий исто-

рических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном 

памятнике ключевые символы, образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и 

визуального исторического источника. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной 

и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический 

портрет) известных деятелей отечественной и все-

общей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, ос-

новные деяния); 
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 рассказывать об образе жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; 

 представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических 

и социальных отношений и политического строя на 

Руси и в других государствах; б) ценностей, гос-

подствовавших в средневековых обществах, пред-

ставлений средневекового человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся 

к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших собы-

тий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических 

событий; б) соотносить объяснение причин и след-

ствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 
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 проводить синхронизацию и сопоставление одно-

типных событий и процессов отечественной и все-

общей истории (по предложенному плану), выде-

лять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определе-

ние своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Сред-

невековья, приводимые в учебной и науч-

но-популярной литературе, объяснять, на каких 

фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам 

людей средневековой эпохи с учетом историче-

ского контекста и восприятия современного чело-

века. 8. Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и куль-

туры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних 

веков (в том числе на региональном материале). 

 

7 КЛАСС 
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1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени, их хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события оте-

чественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

определять их принадлежность к части века (поло-

вина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечествен-

ной и всеобщей истории XVI–XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий оте-

чественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по задан-

ному признаку (группировка событий по их при-

надлежности к историческим процессам, состав-

ление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник 

информации о границах России и других госу-

дарств, важнейших исторических событиях и про-

цессах отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв.; 
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 устанавливать на основе карты связи между гео-

графическим положением страны и особенностями 

ее экономического, социального и политического 

развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источ-

ников (официальные, личные, литературные и др.); 

 характеризовать обстоятельства и цель создания 

источника, раскрывать его информационную цен-

ность; 

 проводить поиск информации в тексте письменно-

го источника, визуальных и вещественных памят-

никах эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать информацию из 

нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной 

и всеобщей истории XVI–XVII вв., их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных 

персоналий отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные 

качества, деятельность); 
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 рассказывать об образе жизни различных групп 

населения в России и других странах в раннее Но-

вое время; 

 представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономиче-

ского, социального и политического развития Рос-

сии и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской 

реформации; в) новых веяний в духовной жизни 

общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в 

европейских странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся 

к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших собы-

тий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать 

суждения о причинах и следствиях событий; б) си-

стематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 
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 проводить сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории: а) 

раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, 

определение своего отношения к наиболее значи-

мым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и лично-

стей отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв., представленные в учебной литературе; объяс-

нять, на чем основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических 

личностей XVI–XVII вв. с учетом обстоятельств 

изучаемой эпохи и в современной шкале ценно-

стей. 8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового 

общества к обществу Нового времени, как меня-

ются со сменой исторических эпох представления 

людей о мире, системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и куль-

туры России и других стран XVI–XVII вв. для вре-

мени, когда они появились, и для современного 

общества; 
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 выполнять учебные проекты по отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв. (в том числе на 

региональном материале). 

 

8 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XVIII в.; определять их при-

надлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечествен-

ной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших событий оте-

чественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по задан-

ному признаку (по принадлежности к историче-

ским процессам и др.); составлять систематические 

таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, про-

изошедшие в результате значительных социаль-
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но-экономических и политических событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. 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 ин-

формацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих пись-

менных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной 

и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) 

известных деятелей отечественной и всеобщей ис-

тории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных 

групп населения в России и других странах в XVIII 

в.; 
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 представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи (в виде 

сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономиче-

ского, социального и политического развития Рос-

сии и других стран в XVIII в.; б) изменений, про-

исшедших в XVIII в. в разных сферах жизни рос-

сийского общества; в) промышленного переворота 

в европейских странах; г) абсолютизма как формы 

правления; д) идеологии Просвещения; е) револю-

ций XVIII в.; ж) 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 собы-

тий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) 

выявлять в историческом тексте суждения о при-

чинах и следствиях событий; б) систематизировать 
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объяснение причин и следствий событий, пред-

ставленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты ис-

торических ситуаций; б) выделять черты сходства 

и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, 

определение своего отношения к наиболее значи-

мым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спор-

ным 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. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятни-

ках культуры России XVIII в. европейские влияния 

и национальные традиции, показывать на приме-

рах; 
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 выполнять учебные проекты по отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (в том числе на регио-

нальном материале). 

 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важ-

нейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять 

этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность историче-

ских процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отече-

ственной и всеобщей истории XIX – начала XX в. 

на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участни-

ков, результаты важнейших событий отечествен-

ной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 
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 группировать, систематизировать факты по само-

стоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типо-

логическим основаниям и др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы» названы события и процессы 

Новейшей истории: Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война 

(1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, про-

изошедшие в результате значительных социаль-

но-экономических и политических событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в.; 
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 определять на основе карты влияние географиче-

ского фактора на развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее ви-

дам письменных источников особенности таких 

материалов, как произведения общественной мыс-

ли, газетная публицистика, программы политиче-

ских партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, ви-

зуального); выявлять принадлежность источника 

определенному лицу, социальной группе, обще-

ственному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать ин-

формацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в. из разных письмен-

ных, визуальных и вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты 

и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых со-

бытиях отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в. с использованием визуальных мате-
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риалов (устно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); 

 составлять развернутую характеристику историче-

ских 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 тех-

нических и художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономиче-

ского, социального и политического развития Рос-

сии и других стран в XIX – начале XX в.; б) про-

цессов модернизации в мире и России; в) мас-

штабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период; г) международных от-

ношений рассматриваемого периода и участия в 

них России; 
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 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся 

к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; 

соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших собы-

тий отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий; б) си-

стематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; в) 

определять и объяснять свое отношение к суще-

ствующим трактовкам причин и следствий исто-

рических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX 

– начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сход-

ства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процес-

сы истории России XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определе-

ние своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 
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 сопоставлять высказывания историков, содержа-

щие разные мнения по спорным вопросам отече-

ственной 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 кон-

кретных ситуаций, персоналий), выражать свое 

отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в 

родном городе, регионе памятники материальной и 

художественной культуры XIX – начала ХХ в., 

объяснять, в чем заключалось их значение для 

времени их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в том числе 

на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – 

начала ХХ в. для России, других стран мира, вы-

сказывать и аргументировать свое отношение к 
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культурному наследию в общественных обсужде-

ниях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и 

применению в различных учебных и жизненных 

ситуациях с использованием исторического мате-

риала о событиях и процессах истории России XX 

– начала ХХI вв. 

 

1.2.1.5. Обществознание 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

 осваивать и применять знания о социальных свой-

ствах человека, формировании личности, деятель-

ности человека и её видах, образовании, правах и 

обязанностях учащихся, общении и его правилах, 

особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми; 

 характеризовать традиционные российские духов-

но-нравственные ценности на примерах семьи, се-

мейных традиций; характеризовать основные по-

требности человека, показывать их индивидуаль-

ный характер; особенности личностного становле-

ния и социальной позиции людей с ограниченными 
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возможностями здоровья; деятельность человека; 

образование и его значение для человека и обще-

ства; 

 приводить примеры деятельности людей, её раз-

личных мотивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, положения человека в 

группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; прояв-

лений лидерства, соперничества и сотрудничества 

людей в группах; 

 классифицировать по разным признакам виды дея-

тельности человека, потребности людей; 

 сравнивать понятия «индивид», «индивидуаль-

ность», «личность»; свойства человека и живот-

ных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в 

малых группах; целей, способов и результатов де-

ятельности, целей и средств общения; 

 использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности общения как 

социального явления, познания человеком мира и 

самого себя как вида деятельности, роли непре-

рывного образования, значения личного социаль-
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ного опыта при осуществлении образовательной 

деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

 определять и аргументировать с опорой на обще-

ствоведческие знания и личный социальный опыт 

своё отношение к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья, к различным способам вы-

ражения личной индивидуальности, к различным 

формам неформального общения подростков; 

 решать познавательные и практические задачи, ка-

сающиеся прав и обязанностей учащегося; отра-

жающие особенности -отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов общество-

ведческой тематики, в том числе извлечений из 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о связи поколений 

в нашем обществе, об особенностях подросткового 

возраста, о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблю-
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дением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оце-

нивать социальную информацию о человеке и его 

социальном окружении из адаптированных источ-

ников (в том числе учебных материалов) и публи-

каций в СМИ; 

 оценивать собственные поступки и поведение дру-

гих людей в ходе общения, в ситуациях взаимо-

действия с людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе 

как важному виду деятельности; 

 приобретать опыт использования полученных зна-

ний в практической деятельности, в повседневной 

жизни для выстраивания отношений с представи-

телями старших поколений, со сверстниками и 

младшими по возрасту, активного участия в жизни 

школы и класса; 

 приобретать опыт совместной деятельности, 

включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежно-

сти на основе гуманистических ценностей, взаи-

мопонимания между людьми разных культур. 
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Общество, в котором мы живём 

 осваивать и применять знания об обществе и при-

роде, положении человека в обществе; процессах и 

явлениях в экономической жизни общества; явле-

ниях в политической жизни общества, о народах 

России, о государственной власти в Российской 

Федерации; культуре и духовной жизни; типах об-

щества, глобальных проблемах; 

 характеризовать устройство общества, российское 

государство, высшие органы государственной вла-

сти в Российской Федерации, традиционные рос-

сийские духовно-нравственные ценности, особен-

ности информационного общества; 

 приводить примеры разного положения людей в 

обществе, видов экономической деятельности, 

глобальных проблем; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать социальные общности и группы, поло-

жение в об-ществе различных людей; различные 

формы хозяйствования; 

 устанавливать взаимодействия общества и приро-

ды, человека и общества, деятельности основных 

участников экономики; 
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 использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) влияния природы на об-

щество и общества на природу сущности и взаи-

мосвязей явлений, процессов социальной действи-

тельности; 

 определять и аргументировать с опорой на обще-

ствоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт своё отношение к про-

блемам взаимодействия человека и природы, со-

хранению духовных ценностей российского наро-

да;  решать познавательные и практические задачи (в 

том числе задачи, отражающие возможности юного 

гражданина внести свой вклад в решение экологи-

ческой проблемы); 

 овладевать смысловым чтением текстов общество-

ведческой тематики, касающихся отношений че-

ловека и природы, уст-ройства общественной 

жизни, основных сфер жизни общества; 

 извлекать информацию из разных источников о 

человеке и обществе, включая информацию о 

народах России; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оце-

нивать социальную информацию, включая эконо-
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мико-статистическую, из адаптированных источ-

ников (в том числе учебных материалов) и публи-

каций в СМИ; используя обществоведческие зна-

ния, формулировать выводы; 

 оценивать собственные поступки и поведение дру-

гих людей с точки зрения их соответствия духов-

ным традициям общества; 

 использовать полученные знания, включая основы 

финансовой грамотности, в практической деятель-

ности, направленной на охрану природы; защиту 

прав потребителя (в том числе потребителя фи-

нансовых услуг), на соблюдение традиций обще-

ства, в котором мы живём; 

 осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, наци-

ональной и религиозной принадлежности на основе 

взаимопонимания между людьми разных культур; 

осознавать ценность культуры и традиций народов 

России. 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 
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 осваивать и применять знания о социальных 

ценностях; о содержании и значении социальных 

норм, регулирующих общественные отношения; 

 характеризовать традиционные российские ду-

ховно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, гу-

манизм, милосердие); моральные нормы и их роль 

в жизни общества; 

 приводить примеры гражданственности и патри-

отизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных 

норм; 

 классифицировать социальные нормы, их суще-

ственные признаки и элементы; 

 сравнивать отдельные виды социальных норм; 

 устанавливать и объяснять влияние социальных 

норм на общество и человека; 

 использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности социальных 

норм; 

 определять и аргументировать с опорой на об-

ществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение 
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к явлениям социальной действительности с точки 

зрения социальных ценностей; к социальным нор-

мам как регуляторам общественной жизни и пове-

дения человека в обществе;  

 решать познавательные и практические задачи, 

отражающие действие социальных норм как регу-

ляторов общественной жизни и поведения челове-

ка; 

 овладевать смысловым чтением текстов обще-

ствоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о 

принципах и нормах морали, проблеме морального 

выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оце-

нивать -социальную информацию из адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных матери-

алов) и публикаций в СМИ, -соотносить её с соб-

ственными знаниями о моральном и правовом ре-

гулировании поведения человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение лю-

дей с точки зрения их соответствия нормам мора-

ли; 
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 использовать полученные знания о социальных 

нормах в повседневной жизни;  

 самостоятельно заполнять форму (в том числе 

электронную) и составлять простейший документ 

(заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, наци-

ональной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

 осваивать и применять знания о сущности права, 

о правоотношении как социальном и юридическом 

явлении; правовых нормах, регулирующих типич-

ные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения; правовом статусе граж-

данина Российской Федерации (в том числе несо-

вершеннолетнего); правонарушениях и их опасно-

сти для личности и общества; 

 характеризовать право как регулятор обще-

ственных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, 

права ребёнка в Российской Федерации; 
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 приводить примеры и моделировать ситуации, в 

которых возникают правоотношения, и ситуации, 

связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты 

прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, 

поясняющие опасность правонарушений для лич-

ности и общества; 

 классифицировать по разным признакам (в том 

числе устанавливать существенный признак клас-

сификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) проступок и преступление, дееспо-

собность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая 

взаимодействия гражданина и государства, между 

правовым поведением и культурой личности; 

между особенностями дееспособности несовер-

шеннолетнего и его юридической ответственно-

стью; 

 использовать полученные знания для объяснения 

сущности права, роли права в обществе, необхо-
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димости правомерного поведения, включая нало-

говое поведение и противодействие коррупции, 

различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для 

осмысления личного социального опыта при ис-

полнении типичных для несовершеннолетнего со-

циальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации);  

 определять и аргументировать с опорой на обще-

ствоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт своё отношение к роли 

правовых норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, 

отражающие действие правовых норм как регуля-

торов общественной жизни и поведения человека, 

анализировать жизненные ситуации и принимать 

решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, учащегося, члена ученической обществен-

ной организации);  

 овладевать смысловым чтением текстов обще-

ствоведческой тематики: отбирать информацию из 
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фрагментов Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов, из предло-

женных учителем источников о правах и обязан-

ностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации, о 

правах ребёнка и способах их защиты и составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию о сущности 

права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод че-

ловека и гражданина в Российской Федерации, вы-

являть соответствующие факты из разных адапти-

рованных источников (в том числе учебных мате-

риалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Ин-

тернете;  анализировать, обобщать, систематизировать, 

оценивать социальную информацию из адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных матери-

алов) и публикаций СМИ, соотносить её с соб-

ственными знаниями о правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; 
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используя обществоведческие знания, формулиро-

вать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия пра-

вовым нормам: выражать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о праве и пра-

вовых нормах в практической деятельности (вы-

полнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанно-

стей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии 

и оценки собственных перспектив в профессио-

нальной сфере с учётом приобретённых представ-

лений о профессиях в сфере права, включая дея-

тельность правоохранительных органов); публично 

представлять результаты своей деятельности (в 

рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламен-

том;   самостоятельно заполнять форму (в том числе 

электронную) и составлять простейший документ 
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при получении паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, наци-

ональной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

 осваивать и применять знания о Конституции 

Российской Федерации, других нормативных пра-

вовых актах, содержании и значении правовых 

норм, об отраслях права, о правовых нормах, регу-

лирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения (в 

гражданском, трудовом и семейном, администра-

тивном, уголовном праве); о защите прав несовер-

шеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, админи-

стративной, уголовной); о правоохранительных 

органах; об обеспечении безопасности личности, 
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общества и государства, в том числе от терроризма 

и экстремизма;  

 характеризовать роль Конституции Российской 

Федерации в системе российского права; право-

охранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справед-

ливости; гражданско-правовые отношения, сущ-

ность семейных правоотношений; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; содержание трудового договора, виды 

правонарушений и виды наказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов 

и моделировать ситуации, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, администра-

тивного и уголовного права, в том числе связанные 

с применением санкций за совершённые правона-

рушения;  

 классифицировать по разным признакам виды 

нормативных правовых актов, виды правонаруше-

ний и юридической ответственности по отраслям 

права (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации); 
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 сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) сферы регулирования различных 

отраслей права (гражданского, трудового, семей-

ного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имуще-

ственные и личные неимущественные отношения; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и 

обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи; традиционных рос-

сийских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

 использовать полученные знания об отраслях 

права в решении учебных задач: для объяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и де-

еспособности; значения семьи в жизни человека, 

общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, кор-

рупции и необходимости противостоять им;  

 определять и аргументировать своё отношение к 

защите прав участников трудовых отношений с 

опорой на знания в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументиро-



166 

 

 

ванные выводы о недопустимости нарушения пра-

вовых норм; 

 решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия, регули-

руемые нормами гражданского, трудового, семей-

ного, административного и уголовного права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обще-

ствоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Граж-

данский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации), из 

предложенных учителем источников о правовых 

нормах, правоотношениях и специфике их регули-

рования, преобразовывать текстовую информацию 

в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию по правовой те-

матике в сфере гражданского, трудового, семейно-

го, административного и уголовного права: выяв-

лять соответствующие факты из разных адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных матери-
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алов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Ин-

тернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, 

оценивать -социальную информацию из адапти-

рованных источников(в том числе учебных мате-

риалов) и публикаций СМИ, соотносить её с соб-

ственными знаниями об отраслях права (граждан-

ского, трудового, семейного, административного и 

уголовного) и личным социальным опытом; ис-

пользуя обществоведческие знания, формулиро-

вать выводы, подкрепляя их аргументами, о при-

менении санкций за совершённые правонарушения, 

о юридической ответственности несовершенно-

летних;   оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия нор-

мам гражданского, трудового, семейного, админи-

стративного и уголовного права;  

 использовать полученные знания о нормах граж-

данского, трудового, семейного, административ-

ного и уголовного права в практической деятель-

ности (выполнять проблемные задания, индивиду-

альные и групповые проекты), в повседневной 
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жизни для осознанного выполнения обязанностей, 

правомерного поведения, реализации и защиты 

своих прав; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материа-

ла, включая проектную деятельность), в соответ-

ствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе 

электронную) и составлять простейший документ 

(заявление о приёме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, наци-

ональной и религиозной принадлежности, на осно-

ве национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической 

жизни общества, её основных проявлениях, эко-
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номических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых 

отношениях, роли государства в экономике, видах 

налогов, основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной политики, о влиянии государ-

ственной политики на развитие конкуренции;  

 характеризовать способы координации хозяй-

ственной жизни в различных экономических си-

стемах; объекты спроса и предложения на рынке 

труда и финансовом рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффек-

тивности производства; деятельности и проявления 

основных функций различных финансовых по-

средников; 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; 
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 использовать полученные знания для объяснения 

причин достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения ос-

новных механизмов государственного регулиро-

вания экономики, государственной политики по 

развитию конкуренции, социально-экономической 

роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости право-

мерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и с опорой на общество-

ведческие знания, факты общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию 

собственного бизнеса;  

 решать познавательные и практические задачи, 

связанные с осуществлением экономических дей-

ствий, на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; с использованием раз-

личных способов повышения эффективности про-

изводства; отражающие типичные ситуации и со-

циальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающие процессы;  
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 овладевать смысловым чтением, преобразовывать 

текстовую экономическую информацию в модели 

(таблица, схема, график и пр.), в том числе о сво-

бодных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономиче-

ских и социальных последствиях безрабо-тицы; 

 извлекать информацию из адаптированных ис-

точников, публикаций СМИ и Интернета о тен-

денциях развития экономики в нашей стране, о 

борьбе с различными формами финансового мо-

шенничества;  

 анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать соци-

альную информацию, включая экономи-

ко-статистическую, из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с личным социальным опы-

том; используя обществоведческие знания, фор-

мулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки дру-

гих людей с точки зрения их экономической раци-

ональности (сложившиеся модели поведения про-

изводителей и потребителей; граждан, защищаю-
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щих свои экономические интересы; практики осу-

ществления экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; использования различных способов по-

вышения эффективности производства, распреде-

ления семейных ресурсов, для оценки рисков осу-

ществления финансовых мошенничеств, примене-

ния недобросовестных практик);  

 приобретать опыт использования знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры се-

мейного бюджета; составления личного финансо-

вого плана; для выбора профессии и оценки соб-

ственных перспектив в профессиональной сфере; 

выбора форм сбережений; для реализации и защи-

ты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обя-

занностей, выбора профессии и оценки собствен-

ных перспектив в профессиональной сфере;  

 приобретать опыт составления простейших доку-

ментов (личный финансовый план, заявление, ре-

зюме);  
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 осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, наци-

ональной и религиозной принадлежности, на осно-

ве гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

 осваивать и применять знания о процессах и яв-

лениях в духовной жизни общества, о науке и об-

разовании, системе образования в Российской Фе-

дерации, о религии, мировых религиях, об искус-

стве и его видах; об информации как важном ре-

сурсе современного общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности 

(в том числе нормы морали и нравственности, гу-

манизм, милосердие, справедливость) нашего об-

щества, искусство как сферу деятельности, инфор-

мационную культуру и информационную безопас-

ность;  

 приводить примеры политики российского госу-

дарства в сфере культуры и образования; влияния 

образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности;  
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 классифицировать по разным признакам формы и 

виды культуры;  

 сравнивать формы культуры, естественные и со-

циально-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 общество-

ведческие знания, факты общественной жизни своё 

отношение к информационной культуре и инфор-

мационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, 

касающиеся форм и многообразия духовной куль-

туры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по про-

блемам развития современной культуры, состав-

лять план, преобразовывать текстовую информа-

цию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и пре-

образовывать предложенные модели в текст; 
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 осуществлять поиск информации об ответствен-

ности современных учёных, о религиозных объ-

единениях в Российской Федерации, о роли искус-

ства в жизни человека и общества, о видах мошен-

ничества в Интернете в разных источниках инфор-

мации; 

 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 лю-

дей в духовной сфере жизни общества; 

 использовать полученные знания для публичного 

представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры в соответствии с осо-

бенностями аудитории и регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной де-

ятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

9 КЛАСС 
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Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его 

признаках и форме, внутренней и внешней поли-

тике, о демократии и демократических ценностях, 

о конституционном статусе гражданина Россий-

ской Федерации, о формах участия граждан в по-

литике, выборах и референдуме, о политических 

партиях;  характеризовать государство как социальный ин-

ститут; принципы и признаки демократии, демо-

кратические ценности; роль государства в обще-

стве на основе его функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными 

формами правления, государствен-

но-территориального устройства и политическим 

режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; 

политических партий и иных общественных объ-

единений граждан; законного участия граждан в 

политике; связи политических потрясений и соци-

ально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по 

разным признакам; элементы формы государства; 
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типы политических партий; типы обществен-

но-политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) политическую власть с другими 

видами власти в обществе; демократические и не-

демократические политические режимы, унитарное 

и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политиче-

скую партию и общественно-политическое движе-

ние, выборы и референдум;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отно-

шениях между человеком, обществом и государ-

ством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических по-

трясений и социально-экономических кризисов в 

государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения 

сущности политики, политической власти, значения 

политической деятельности в обществе; для объ-

яснения взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении социальной 

роли гражданина; о роли информации и информа-
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ционных технологий в современном мире для ар-

гументированного объяснения роли СМИ в совре-

менном обществе и государстве;  

 определять и аргументировать неприемлемость 

всех форм антиобщественного поведения в поли-

тике с точки зрения социальных ценностей и пра-

вовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познава-

тельные и практические задачи, отражающие ти-

пичные взаимодействия между субъектами поли-

тики; выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника обще-

ственно-политического движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Кон-

ституции Российской Федерации, других норма-

тивных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с дея-

тельностью субъектов политики, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу или схему о 

функциях государства, политических партий, фор-

мах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности по-

литики, государстве и его роли в обществе: по за-
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данию учителя выявлять соответствующие факты 

из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблю-

дением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете;  

 анализировать и конкретизировать социальную 

информацию о формах участия граждан нашей 

страны в политической жизни, о выборах и рефе-

рендуме; 

 оценивать политическую деятельность различных 

субъектов политики с точки зрения учёта в ней ин-

тересов развития общества, её соответствия гума-

нистическим и демократическим ценностям: вы-

ражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания в практической 

учебной деятельности (включая выполнение про-

ектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в полити-

ческой сфере; а также в публичном представлении 

результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями ауди-

тории и регламентом; 
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 осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, наци-

ональной и религиозной принадлежности, на осно-

ве национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур: выпол-

нять учебные задания в парах и группах, исследо-

вательские проекты. 

Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах кон-

ституционного строя и организации государствен-

ной власти в Российской Федерации, государ-

ственно-территориальном устройстве Российской 

Федерации, деятельности высших органов власти и 

управления в Российской Федерации; об основных 

направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое 

федеративное правовое государство с республи-

канской формой правления, как социальное госу-

дарство, как светское государство; статус и полно-

мочия Президента Российской Федерации, осо-
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бенности формирования и функции Государствен-

ной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в 

политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов гос-

ударственной власти Российской Федерации, 

субъектов Федерации; деятельности политических 

партий; политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной политики, поли-

тики в сфере противодействии коррупции, обеспе-

чения безопасности личности, общества и государ-

ства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том 

числе устанавливать существенный признак клас-

сификации) полномочия высших органов государ-

ственной власти Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской 

Федерации полномочия центральных органов гос-

ударственной власти и субъектов Российской Фе-

дерации;  

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей 

власти и субъектов политики в Российской Феде-
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рации, федерального центра и субъектов Россий-

ской Федерации, между правами человека и граж-

данина и обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характери-

стики роли Российской Федерации в современном 

мире; для объяснения сущности проведения в от-

ношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции;  

 с опорой на обществоведческие знания, факты об-

щественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения 

ценностей гражданственности и патриотизма своё 

отношение к внутренней и внешней политике Рос-

сийской Федерации, к проводимой по отношению к 

нашей стране политике «сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, 

отражающие процессы, явления и события в поли-

тической жизни Российской Федерации, в между-

народных отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать инфор-

мацию о политической жизни в стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности 
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высших органов государственной власти, об ос-

новных направлениях внутренней и внешней по-

литики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмом и международным терроризмом;  

 овладевать смысловым чтением текстов обще-

ствоведческой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Фе-

дерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов государственной 

власти, местном самоуправлении и его функциях 

из фрагментов Конституции Российской Федера-

ции, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных 

материалов, составлять на их основе план, преоб-

разовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему;   искать и извлекать информацию об основных 

направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государ-

ственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соот-

ветствующие факты из публикаций СМИ с соблю-
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дением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию о важнейших из-

менениях в российском законодательстве, о клю-

чевых решениях высших органов государственной 

власти и управления Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, соотносить её с соб-

ственными знаниями о политике, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение 

других людей в гражданско-правовой сфере с по-

зиций 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 де-

ятельности (выполнять проблемные задания, ин-

дивидуальные и групповые проекты), в повседнев-

ной жизни для осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; публично представлять резуль-

таты своей деятельности (в рамках изученного ма-
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териала, включая проектную деятельность) в соот-

ветствии с темой и ситуацией общения, особенно-

стями 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, наци-

ональной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократиче-

ских 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 стату-сах, ролях, социализа-

ции личности; важности семьи как ба-зового соци-

ального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного человечества, диалоге 

куль-тур, отклоняющемся поведении и здоровом 

образе жизни;  
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 характеризовать функции семьи в обществе; ос-

новы социальной политики Российского государ-

ства;  

 приводить примеры различных социальных ста-

тусов, социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и 

группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существо-

вания разных социальных групп; социальных раз-

личий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления 

личного социального опыта при исполнении ти-

пичных для несовершеннолетних социальных ро-

лей; аргументированного объяснения социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, опас-

ности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества;  

 определять и аргументировать с опорой на об-

ществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение 

к разным этносам;  
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 решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные социальные взаимодей-

ствия; направленные на распознавание отклоняю-

щегося поведения и его видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и со-

ставлять на основе учебных текстов план (в том 

числе отражающий изу-ченный материал о социа-

лизации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных ис-

точников, публикаций СМИ и Интернета о межна-

циональных отношениях, об историческом един-

стве народов России; преобразовывать информа-

цию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схе-

му) и из предложенных моделей в текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать 

текстовую и статистическую социальную инфор-

мацию из адаптированных источников, учебных 

материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных послед-

ствиях; о выполнении членами семьи своих соци-

альных ролей; о социальных конфликтах; крити-

чески оценивать современную социальную инфор-

мацию;  
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 оценивать собственные поступки и поведение, 

демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость ан-

тиобщественного поведения;  

 использовать полученные знания в практической 

деятельности для выстраивания собственного по-

ведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми 

другой национальной и религиозной принадлеж-

ности на основе веротерпимости и взаимопонима-

ния между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информацион-

ном обществе, глобализации, глобальных пробле-

мах;  

 характеризовать сущность информационного об-

щества; здоровый образ жизни; глобализацию как 

важный общемировой интеграционный процесс;  

 приводить примеры глобальных проблем и воз-

можных путей их решения; участия молодёжи в 

общественной жизни; влияния образования на 

возможности профессионального выбора и карь-

ерного роста; 
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 сравнивать требования к современным профес-

сиям; 

 устанавливать и объяснять причины и послед-

ствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном 

обществе для решения познавательных задач и 

анализа ситуаций, включающих объяснение (уст-

ное и письменное) важности здорового образа 

жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на об-

ществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своё отношение 

к современным формам коммуникации; к здорово-

му образу жизни;  

 решать в рамках изученного материала познава-

тельные и практические задачи, связанные с во-

лонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (науч-

но-популярных, публицистических и др.) по про-

блемам современного общества, глобализации; не-

прерывного образования; выбора профессии; 



190 

 

 

 осуществлять поиск и извлечение социальной 

информации (текстовой, графической, аудиовизу-

альной) из различных источников о глобализации и 

её последствиях; о роли непрерывного образования 

в современном обществе. 

 

1.2.1.6. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- понимание вклада представителей различных народв 

России в формирование ее цивилизованного наследия; 

- понимание ценности многообразия культурных укла-

дов народов РФ; 

- поддержку интереса к традициям собственного народа 

и народов, проживающих в РФ; 

- знание исторических примеров взаимопомощи и со-

трудничества народов РФ; 

- формирование уважительного отношения к нацио-

нальным и этническим ценностям, религиозным чув-

ствам народов РФ; 

- осознание ценности межнационального и межрелиги-

озного согласия; 

- формирование представлений об образцах и примерах 

традиционного наследия народов РФ. 
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5 класс 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России»? 

■ Знать цель и предназначение курса «Основы ду-

ховно-нрав- ственной культуры народов России», по-

нимать важность изучения культуры и гражданствооб-

разующих религий для формирования личности граж-

данина России; 

■ иметь представление о содержании данного курса, в 

том числе о понятиях «мораль и нравственность», «се-

мья», «традиционные ценности», об угрозах духов-

но-нравственному единству страны; 

■ понимать взаимосвязь между языком и культурой, 

духовно- нравственным развитием личности и соци-

альным поведением. 

  

Тема 2. Наш дом — Россия 

■ Иметь представление об историческом пути фор-

мирования многонационального состава населения 

Российской Федерации, его мирном характере и при-

чинах его формирования; 

■ знать о современном состоянии культурного и ре-
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лигиозного разнообразия народов Российской Федера-

ции, причинах культурных различий; 

■ понимать необходимость межнационального и 

межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, 

важность сотрудничества и дружбы между народами и 

нациями, обосновывать их необходимость. 

Тема 3. Язык и история 

■ Знать и понимать, что такое язык, каковы важность 

его изучения и влияние на миропонимание личности; 

■ иметь базовые представления о формировании 

языка как носителя духовно-нравственных смыслов 

культуры; 

■ понимать суть и смысл коммуникативной роли 

языка, в том числе в организации межкультурного 

диалога и взаимодействия; 

■ обосновывать своё понимание необходимости 

нравственной чистоты языка, важности лингвистиче-

ской гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возмож-

ностей 

■ Иметь базовые представления о происхождении и 

развитии русского языка, его взаимосвязи с языками 

других народов России; 
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■ знать и уметь обосновать важность русского языка 

как куль- турообразующего языка народов России, 

важность его для существования государства и обще-

ства; 

■ понимать, что русский язык — не только важнейший 

элемент национальной культуры, но и истори-

ко-культурное наследие, достояние российского госу-

дарства, уметь приводить примеры; 

■ иметь представление о нравственных категориях 

русского языка и их происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры 

■ Иметь сформированное представление о понятие 

«культура»; 

■ осознавать и уметь доказывать взаимосвязь куль-

туры и природы; знать основные формы репрезентации 

культуры, уметь их различать и соотносить с реальными 

проявлениями культурного многообразия; 

■ уметь выделять общие черты в культуре различных 

народов, обосновывать их значение и причины. 

Тема 6. Материальная культура 

■ Иметь представление об артефактах культуры; 

■ иметь базовое представление о традиционных 

укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, охоте, 
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рыболовстве; 

■ понимать взаимосвязь между хозяйственным укла-

дом и проявлениями духовной культуры; 

■ понимать и объяснять зависимость основных куль-

турных укладов народов России от географии их мас-

сового расселения, природных условий и взаимодей-

ствия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура 

■ Иметь представление о таких культурных концептах 

как «искусство», «наука», «религия»; 

■ знать и давать определения терминам «мораль», 

«нравственность», «духовные ценности», «духовность» 

на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

■ понимать смысл и взаимосвязь названных терминов 

с формами их репрезентации в культуре; 

■ осознавать значение культурных символов, нрав-

ственный и духовный смысл культурных артефактов; 

■ знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить 

их с культурными явлениями, с которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия 

■ Иметь представление о понятии «религия», уметь 

пояснить её роль в жизни общества и основные соци-

ально-культурные функции; 
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■ осознавать связь религии и морали; 

■ понимать роль и значение духовных ценностей в 

религиях народов России; 

■ уметь характеризовать государствообразующие 

конфессии России и их картины мира. 

Тема 9. Культура и образование 

■ Характеризовать термин «образование» и уметь 

обосновать его важность для личности и общества; 

■ иметь представление об основных ступенях обра-

зования в России и их необходимости; 

■ понимать взаимосвязь культуры и образованности 

человека; 

■ приводить примеры взаимосвязи между знанием, 

образованием и личностным и профессиональным ро-

стом человека; 

■ понимать взаимосвязь между знанием и духов-

но-нравствен- ным развитием общества, осознавать 

ценность знания, исти ны, востребованность процесса 

познания как получения новых сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое 

занятие) 

■ Иметь сформированные представления о законо-

мерностях развития культуры и истории народов, их 
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культурных особенностях; 

■ выделять общее и единичное в культуре на основе 

предметных знаний о культуре своего народа; 

■ предполагать и доказывать наличие взаимосвязи 

между культурой и духовно-нравственными ценностя-

ми на основе местной культурно-исторической специ-

фики; 

■ обосновывать важность сохранения культурного 

многообразия как источника духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности современного 

общества. 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

■ Знать и понимать смысл термина «семья»; 

■ иметь представление о взаимосвязях между типом 

культуры и особенностями семейного быта и отноше-

ний в семье; 

■ осознавать значение термина «поколение» и его 

взаимосвязь с культурными особенностями своего 

времени; 

■ уметь составить рассказ о своей семье в соответ-

ствии с культурно-историческими условиями её суще-
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ствования; 

■ понимать и обосновывать такие понятия, как 

«счастливая семья», «семейное счастье»; 

■ осознавать и уметь доказывать важность семьи как 

хранителя традиций и её воспитательную роль; 

■ понимать смысл терминов «сиротство», «социаль-

ное сиротство», обосновывать нравственную важность 

заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со 

стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

■ Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

■ осознавать взаимосвязь и различия между концеп-

тами «Отечество» и «Родина»; 

■ понимать, что такое история семьи, каковы формы 

её выражения и сохранения; 

■ обосновывать и доказывать взаимосвязь истории 

семьи и истории народа, государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

■ Иметь представление о семейных традициях и 

обосновывать их важность как ключевых элементах 

семейных отношений; 

■ знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и 

культуры собственного этноса; 
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■ уметь рассказывать о семейных традициях своего 

народа и народов России, собственной семьи; 

■ осознавать роль семейных традиций в культуре об-

щества, трансляции ценностей, духовно-нравственных 

идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

■ Знать и называть традиционные сказочные и фоль-

клорные сюжеты о семье, семейных обязанностях; 

■ уметь обосновывать своё понимание семейных 

ценностей, выраженных в фольклорных сюжетах; 

■ знать и понимать морально-нравственное значение 

семьи в литературных произведениях, иметь представ-

ление о ключевых сюжетах с участием семьи в произ-

ведениях художественной культуры; 

■ понимать и обосновывать важность семейных цен-

ностей с использованием различного иллюстративного 

материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи 

■ Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и 

домашний труд; 

■ понимать и уметь объяснять специфику семьи как 

социального института, характеризовать роль домаш-

него труда и распределение экономических функций в 
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семье; 

■ осознавать и оценивать семейный уклад и взаимо-

связь с социально-экономической структурой общества 

в форме большой и малой семей; 

■ характеризовать распределение семейного труда и 

осознавать его важность для укрепления целостности 

семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое за-

нятие) 

■ Иметь сформированные представления о законо-

мерностях развития семьи в культуре и истории народов 

России, уметь обосновывать данные закономерности на 

региональных материалах и примерах из жизни соб-

ственной семьи; 

■ выделять особенности духовной культуры семьи в 

фольклоре и культуре различных народов на основе 

предметных знаний о культуре своего народа; 

■ предполагать и доказывать наличие взаимосвязи 

между культурой и духовно-нравственными ценностя-

ми семьи; 

■ обосновывать важность семьи и семейных традиций 

для трансляции духовно-нравственных ценностей, мо-

рали и нравственности как фактора культурной преем-
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ственности. 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

■ Знать и понимать значение термина «человек» в 

контексте духовно-нравственной культуры; 

■ уметь обосновать взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность человека и общества, человека и культуры; 

■ понимать и объяснять различия между обоснова-

нием термина «личность» в быту, в контексте культуры 

и творчества; 

■ знать, что такое гуманизм, иметь представление о 

его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец 

культуры 

■ Знать значение термина «творчество» в нескольких 

аспектах и понимать границы их применимости; 

■ осознавать и доказывать важность морально- нрав-

ственных ограничений в творчестве; 

■ обосновывать важность творчества как реализацию 

духовно- нравственных ценностей человека; 

■ доказывать детерминированность творчества куль-

турой своего этноса; 
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■ знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и твор-

чества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

■ Знать и уметь объяснить значение и роль морали и 

нравственности в жизни человека; 

■ обосновывать происхождение духовных ценностей, 

понимание идеалов добра и зла; 

■ понимать и уметь показывать на примерах значение 

таких ценностей, как «взаимопомощь», «сострадание», 

«милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 

«патриотизм», 

«любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духов-

но-нравственная ценность 

■ Понимать и уметь объяснять суть термина «исто-

рия», знать основные исторические периоды и уметь 

выделять их сущностные черты; 

■ иметь представление о значении и функциях изу-

чения истории; 

■ осознавать историю своей семьи и народа как часть 

мирового исторического процесса. Знать о существо-

вании связи между историческими событиями и куль-
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турой. Обосновывать важность изучения истории как 

духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры 

■ Знать и понимать отличия литературы от других 

видов художественного творчества; 

■ рассказывать об особенностях литературного по-

вествования, выделять простые выразительные средства 

литературного языка; 

■ обосновывать и доказывать важность литературы 

как культурного явления, как формы трансляции куль-

турных ценно- стей; 

■ находить и обозначать средства выражения мо-

рального и нравственного смысла в литературных про-

изведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур 

■ Иметь представление о значении терминов «взаи-

модействие культур», «культурный обмен» как формах 

распространения и обогащения духовно-нравственных 

идеалов общества; 

■ понимать и обосновывать важность сохранения 

культурного наследия; 

■ знать, что такое глобализация, уметь приводить 

примеры межкультурной коммуникации как способа 
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формирования общих духовно-нравственных ценно-

стей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского 

народа 

■ Знать и уметь объяснить суть и значение следующих 

духовно- нравственных ценностей: жизнь, достоинство, 

права и свобо- ды человека, патриотизм, граждан-

ственность, служение От- ечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравствен- ные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, спра- ведли-

вость, коллективизм, взаимопомощь, историческая па- 

мять и преемственность поколений, единство народов 

России с опорой на культурные и исторические осо-

бенности российского народа: 

■ осознавать духовно-нравственные ценности в каче-

стве базовых общегражданских ценностей российского 

общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие 

■ Понимать принципы федеративного устройства 

России и концепт «полиэтничность»; 

■ называть основные этносы Российской Федерации и 

регионы, где они традиционно проживают; 
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■ уметь объяснить значение словосочетаний «много-

национальный народ Российской Федерации», «госу-

дарствообразующий народ», «титульный этнос»; 

■ понимать ценность многообразия культурных 

укладов народов Российской Федерации; 

■ демонстрировать готовность к сохранению межна-

ционального и межрелигиозного согласия в России; 

■ уметь выделять общие черты в культуре различных 

народов, обосновывать их значение и причины. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России 

■ Иметь представление о природе праздников и 

обосновывать их важность как элементов культуры; 

■ устанавливать взаимосвязь праздников и

 культурного уклада; 

■ различать основные типы праздников; 

■ уметь рассказывать о праздничных традициях 

народов России и собственной семьи; 

■ анализировать связь праздников и истории, куль-

туры народов России; 

■ понимать основной смысл семейных праздников: 

■ определять нравственный смысл праздников наро-

дов России; 

■ осознавать значение праздников как элементов 



205 

 

 

культурной памяти народов России, как воплощение 

духовно-нравствен- ных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России 

■ Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризо-

вать основные типы памятников архитектуры и про-

следить связь между их структурой и особенностями 

культуры и этапами исторического развития; 

■ понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом 

хозяйственной деятельности; 

■ осознавать и уметь охарактеризовать связь между 

уровнем научно-технического развития и типами жи-

лищ; 

■ осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между 

особенностями архитектуры и духовно-нравственными 

ценностями народов России; 

■ устанавливать связь между историей памятника и 

историей края, характеризовать памятники истории и 

культуры; 

■ иметь представление о нравственном и научном 

смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

■ Знать и понимать отличия музыки от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особен-
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ностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

■ обосновывать и доказывать важность музыки как 

культурного явления, как формы трансляции культур-

ных ценностей; 

■ находить и обозначать средства выражения мо-

рального и нравственного смысла музыкальных произ-

ведений; 

■ знать основные темы музыкального творчества 

народов России, народные инструменты 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 

■ Знать и понимать отличия изобразительного искус-

ства от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях и выразительных сред-

ствах изобразительного искусства; 

■ уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, 

графика, фольклорные орнаменты; 

■ обосновывать и доказывать важность изобрази-

тельного искусства как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

■ находить и обозначать средства выражения мо-

рального и нравственного смысла изобразительного 

искусства; 
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■ знать основные темы изобразительного искусства 

народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

■ Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, 

обосновывать важность и нужность этих языковых вы-

разительных средств; 

■ понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, 

былина, песня; 

■ воспринимать и объяснять на примерах важность 

понимания фольклора как отражения истории народа и 

его ценностей, морали и нравственности; 

■ знать, что такое национальная литература и каковы 

её выразительные средства; 

■ оценивать морально-нравственный потенциал 

национальной литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, 

одежда, дом 

■ Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и 

природными условиями проживания народа на приме-

рах из истории и культуры своего региона; 

■ уметь доказывать и отстаивать важность сохранения 

и развития культурных, духовно-нравственных, се-

мейных и этнических традиций, многообразия культур; 
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■ уметь оценивать и устанавливать границы и прио-

ритеты взаимодействия между людьми разной этниче-

ской, религиозной и гражданской идентичности на до-

ступном для шестиклассников уровне (с учётом их 

возрастных особенностей); 

■ понимать и уметь показывать на примерах значение 

таких ценностей, как взаимопомощь, сострадание, ми-

лосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким через бытовые традиции народов 

своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое заня-

тие) 

■ Знать и уметь объяснить отличия культурной гео-

графии от физической и политической географии; 

■ понимать, что такое культурная карта народов Рос-

сии; 

■ описывать отдельные области культурной карты в 

соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

■ Знать и уметь объяснить значение и роль общих 

элементов в культуре народов России для обоснования 

её территориального, политического и экономического 

единства; 
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■ понимать и доказывать важность и преимущества 

этого единства перед требованиями национального са-

моопределения отдельных этносов. 

6 класс 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура 

■ Знать и уметь объяснить структуру культуры как 

социального явления; 

■ понимать специфику социальных явлений, их клю-

чевые отличия от природных явлений; 

■ уметь доказывать связь между этапом развития ма-

териальной культуры и социальной структурой обще-

ства, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоя-

нием общества; 

■ понимать зависимость социальных процессов от 

культурно- исторических процессов; 

■ уметь объяснить взаимосвязь между науч-

но-техническим прогрессом и этапами развития соци-

ума. 

 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов 

■ Характеризовать административ-

но-территориальное деление России; 
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■ знать количество регионов, различать субъекты и 

федеральные округа, уметь показать их на админи-

стративной карте России; 

■ понимать и уметь объяснить необходимость феде-

ративного устройства в полиэтничном государстве, 

важность сохранения исторической памяти отдельных 

этносов; 

■ объяснять принцип равенства прав каждого чело-

века, вне зависимости от его принадлежности к тому 

или иному народу; 

■ понимать ценность многообразия культурных 

укладов народов Российской Федерации; 

■ демонстрировать готовность к сохранению межна-

ционального и межрелигиозного согласия в России; 

■ характеризовать духовную культуру всех народов 

России как общее достояние и богатство нашей много-

национальной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры 

■ Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и 

характеризовать его типы; 

■ понимать взаимосвязь между хозяйственной дея-

тельностью народов России и особенностями истори-

ческого периода; 
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■ находить и объяснять зависимость ценностных 

ориентиров народов России от их локализации в кон-

кретных климатических, географических и культур-

но-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный 

■ Знать, что такое труд, производительность труда и 

разделение труда, характеризовать их роль и значение в 

истории и современном обществе; 

■ осознавать и уметь доказывать взаимозависимость 

членов общества, роль созидательного и добросовест-

ного труда для создания социально и экономически 

благоприятной среды; 

■ демонстрировать понимание роли обслуживающего 

труда, его социальной и духовно-нравственной важно-

сти; 

■ понимать взаимосвязи между механизацией до-

машнего труда и изменениями социальных взаимосвя-

зей в обществе; 

■ осознавать и обосновывать влияние технологий на 

культуру и ценности общества. 

  

Тема 5. Образование в культуре народов России 

■ Иметь представление об истории образования и его 
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роли в обществе на различных этапах его развития; 

■ понимать и обосновывать роль ценностей в обще-

стве, их зависимость от процесса познания; 

■ понимать специфику каждой ступени образования, 

её роль в современных общественных процессах; 

■ обосновывать важность образования в современном 

мире и ценность знания; 

■ характеризовать образование как часть процесса 

формирования духовно-нравственных ориентиров че-

ловека. 

Тема 6. Права и обязанности человека 

■ Знать термины «права человека», «естественные 

права человека», «правовая культура»: 

■ характеризовать историю формирования комплекса 

понятий, связанных с правами; 

■ понимать и обосновывать важность прав человека 

как привилегии и обязанности человека; 

■ понимать необходимость соблюдения прав челове-

ка; 

■ понимать и уметь объяснить необходимость сохра-

нения паритета между правами и обязанностями чело-

века в обществе; 

■ приводить примеры формирования правовой куль-
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туры из истории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное 

взаимодействие 

■ Знать и понимать смысл терминов «религия», 

«конфессия», 

«атеизм», «свободомыслие»; 

■ характеризовать основные культурообразующие 

конфессии; 

■ знать и уметь объяснять роль религии в истории и на 

современном этапе общественного развития; 

■ понимать и обосновывать роль религий как источ-

ника культурного развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое 

занятие) 

■ Характеризовать основные процессы, протекающие 

в современном обществе, его духовно-нравственные 

ориентиры; 

■ понимать и уметь доказать важность духов-

но-нравственного развития человека и общества в це-

лом для сохранения социально-экономического благо-

получия; 

■ называть и характеризовать основные источники 

этого процесса; уметь доказывать теоретические поло-
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жения, выдвинутые ранее на примерах из истории и 

культуры России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в 

культуре» 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека 

■ Объяснять, как проявляется мораль и нравствен-

ность через описание личных качеств человека; 

■ осознавать, какие личностные качества соотносятся 

с теми или иными моральными и нравственными цен-

ностями; 

■ понимать различия между этикой и этикетом и их 

взаимосвязь; 

■ обосновывать и доказывать ценность свободы как 

залога благополучия общества, уважения к правам че-

ловека, его месту и роли в общественных процессах; 

■ характеризовать взаимосвязь таких понятий как 

«свобода», 

«ответственность», «право» и «долг»; 

■ понимать важность коллективизма как ценности 

современной России и его приоритет перед идеологией 

индивидуализма; 

■ приводить примеры идеалов человека в истори-

ко-культурном пространстве современной России. 
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Тема 10. Взросление человека в культуре народов Рос-

сии 

■ Понимать различие между процессами антропоге-

неза и ан- тропосоциогенеза; 

■ характеризовать процесс взросления человека и его 

основные этапы, а также потребности человека для 

гармоничного развития и существования на каждом из 

этапов; 

■ обосновывать важность взаимодействия человека и 

общества, характеризовать негативные эффекты соци-

альной изоляции; 

■ знать и уметь демонстрировать своё понимание са-

мостоятельности, её роли в развитии личности, во вза-

имодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности 

■ Характеризовать нравственный потенциал религии; 

■ знать и уметь излагать нравственные принципы 

государство- образующих конфессий России; 

■ знать основные требования к нравственному идеалу 

человека в государствообразующих религиях совре-

менной России; 

■ уметь обосновывать важность религиозных мо-

ральных и нравственных ценностей для современного 
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общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке 

■ Понимать и характеризовать смысл понятия «гума-

нитарное знание»; 

■ определять нравственный смысл гуманитарного 

знания, его системообразующую роль в современной 

культуре; 

■ характеризовать понятие «культура» как процесс 

самопознания общества, как его внутреннюю самоак-

туализацию; 

■ осознавать и доказывать взаимосвязь различных 

областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духов-

ной культуры 

■ Характеризовать многосторонность понятия «эти-

ка»; 

■ понимать особенности этики как науки; 

■ объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью 

примеров в истории и культуре народов России и со-

относить их с личным опытом; 

■ обосновывать важность и необходимость нрав-

ственности для социального благополучия общества и 

личности. 
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Тема 14. Самопознание (практическое  занятие) 

■ Характеризовать понятия «самопознание», «авто-

биография», «автопортрет», «рефлексия»; 

■ уметь соотносить понятия «мораль», «нравствен-

ность», «ценности» с самопознанием и рефлексией на 

доступном для обучающихся уровне; 

■ доказывать и обосновывать свои нравственные 

убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15. Труд делает человека человеком 

■ Характеризовать важность труда и его роль в со-

временном обществе; 

■ соотносить понятия «добросовестный труд» и 

«экономическое благополучие»; 

■ объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеяд-

ство»; понимать важность и уметь обосновать необхо-

димость их преодоления для самого себя; 

■ оценивать общественные процессы в области об-

щественной оценки труда; 

■ осознавать и демонстрировать значимость трудо-

любия, трудовых подвигов, социальной ответственно-

сти за свой труд; 

■ объяснять важность труда и его экономической 
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стоимости; 

■ знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «ту-

неядство», с одной стороны, и «трудолюбие», «подвиг 

труда», «отвественность», с другой стороны, а также 

«общественная оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

■ Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», 

«самопожертвование»; 

■ понимать отличия подвига на войне и в мирное 

время; 

■ уметь доказывать важность героических примеров 

для жизни общества; 

■ знать и называть героев современного общества и 

исторических личностей; 

■ обосновывать разграничение понятий «героизм» и 

«псевдоге- роизм» через значимость для общества и 

понимание последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное вза-

имовлияние 

■ Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

■ понимать смысл понятия «человек как субъект со-

циальных отношений» в приложении к его нравствен-

ному и духовному развитию; 
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■ осознавать роль малых и больших социальных групп 

в нравственном состоянии личности; 

■ обосновывать понятия «дружба», «предательство», 

«честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, 

культуры и литературы; 

■ обосновывать важность и находить нравственные 

основания социальной взаимопомощи, в том числе 

благотворительности; 

■ понимать и характеризовать понятие «этика пред-

принимательства» в социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отра-

жение его духовно-нравственного самосознания 

■ Характеризовать понятие «социальные проблемы 

современного общества» как многостороннее явление, в 

том числе обусловленное несовершенством духов-

но-нравственных идеалов и ценностей; 

■ приводить примеры таких понятий как «бедность», 

«асоциальная семья», «сиротство»; знать и уметь 

обосновывать пути преодоления их последствий на до-

ступном для понимания уровне; 

■ обосновывать важность понимания роли государ-

ства в преодолении этих проблем, а также необходи-
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мость помощи в преодолении этих состояний со сто-

роны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных 

отношений 

  

■ Характеризовать понятия «благотворительность», 

«меценатство», «милосердие», «волонтерство», «соци-

альный проект», 

«гражданская и социальная ответственность», «обще-

ственные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 

■ анализировать и выявлять общие черты традиций 

благотворительности, милосердия, добровольной по-

мощи, взаимовыручки у представителей разных этносов 

и религий; 

■ уметь самостоятельно находить информацию о 

благотворительных, волонтёрских и социальных про-

ектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика 

духовно- нравственной культуры народов России 

■ Характеризовать понятие «гуманизм» как источник 

духовно- нравственных ценностей российского народа; 

■ находить и обосновывать проявления гуманизма в 

историко- культурном наследии народов России; 
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■ знать и понимать важность гуманизма для форми-

рования высоконравственной личности, государствен-

ной политики, взаимоотношений в обществе; 

■ находить и объяснять гуманистические проявления 

в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для со-

хранения духовно-нравственного облика общества 

■ Характеризовать понятия «социальные профессии», 

«помогающие профессии»; 

■ иметь представление о духовно-нравственных ка-

чествах, необходимых представителям социальных 

профессий; 

■ осознавать и обосновывать ответственность лично-

сти при выборе социальных профессий; 

■ приводить примеры из литературы и истории, со-

временной жизни, подтверждающие данную точку 

зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Бла-

готворительность как нравственный долг 

■ Характеризовать понятие «благотворительность» и 

его эволюцию в истории России; 

■ доказывать важность меценатства в современном 

обществе для общества в целом и для духов-
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но-нравственного развития личности самого мецената; 

■ характеризовать понятие «социальный долг», обос-

новывать его важную роль в жизни общества; 

■ приводить примеры выдающихся благотворителей в 

истории и современной России; 

  

■ понимать смысл внеэкономической благотвори-

тельности: волонтёрской деятельности, аргументиро-

ванно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как ис-

точник социального и духовного прогресса общества 

■ Характеризовать понятие «наука»; 

■ уметь аргументированно обосновывать важность 

науки в современном обществе, прослеживать её связь с 

научно-техни- ческим и социальным прогрессом; 

■ называть имена выдающихся учёных России; 

■ обосновывать важность понимания истории науки, 

получения и обоснования научного знания; 

■ характеризовать и доказывать важность науки для 

благополучия общества, страны и государства; 

■ обосновывать важность морали и нравственности в 

науке, её роль и вклад в доказательство этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие) 
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■ Характеризовать понятие «профессия», предпола-

гать характер и цель труда в определённой профессии; 

■ обосновывать преимущества выбранной профессии, 

характеризовать её вклад в общество; называть духов-

но-нравствен- ные качества человека, необходимые в 

этом виде труда. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25. Гражданин 

■ Характеризовать понятия «Родина» и «граждан-

ство», объяснять их взаимосвязь; 

■ понимать духовно-нравственный характер патрио-

тизма, ценностей гражданского самосознания; 

■ понимать и уметь обосновывать нравственные ка-

чества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм 

■ Характеризовать понятие «патриотизм»; 

■ приводить примеры патриотизма в истории и со-

временном обществе; 

■ различать истинный и ложный патриотизм через 

ориентированность на ценности толерантности, ува-

жения к другим народам, их истории и культуре; 

■ уметь обосновывать важность патриотизма . 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 
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■ Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

■ доказывать важность сохранения мира и согласия; 

■ обосновывать роль защиты Отечества, её важность 

для гражданина; 

■ понимать особенности защиты чести Отечества в 

спорте, науке, культуре; 

■ характеризовать понятия «военный подвиг», 

«честь», «доблесть»; обосновывать их важность, при-

водить примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия — наша родина 

■ Характеризовать понятие «государство»; 

■ уметь выделять и формулировать основные осо-

бенности Российского государства с опорой на исто-

рические факты и духовно-нравственные ценности; 

■ хаактеризовать понятие «закон» как существенную 

часть гражданской идентичности человека; 

■ характеризовать понятие «гражданская идентич-

ность», соотносить это понятие с необходимыми нрав-

ственными качествами человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое за-

нятие) 

■ Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, 

её составляющие: этническую, религиозную, гендерную 
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идентичности; 

■ обосновывать важность духовно-нравственных ка-

честв гражданина, указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие) 

■ Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте 

оценки собственных действий, их нравственного ха-

рактера; 

■ находить примеры добрых дел в реальности и уметь 

адаптировать их к потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие) 

■ Характеризовать понятие «человек» как духов-

но-нравствен- ный идеал; 

■ приводить примеры духовно-нравственного идеала 

в культуре; 

■ формулировать свой идеал человека и нравственные 

качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект) 

■ Характеризовать грани взаимодействия человека и 

культуры; 

■ уметь описать в выбранном направлении с помощью 

известных примеров образ человека, создаваемый про-

изведениями культуры; 

■ показать взаимосвязь человека и культуры через их 



226 

 

 

взаимовлияние; 

■ характеризовать основные признаки понятия «че-

ловек» с опорой на исторические и культурные при-

меры, их осмысление и оценку, как с положительной, 

так и с отрицательной стороны. 

1.2.1.7. География 

5 КЛАСС 

 

 Приводить примеры географических объектов, 

процессов и явлений, изучаемых различными вет-

вями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, при-

меняемых в географии; 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео и фотоизоб-

ражения, интернет-ресурсы), необходимые для 

изучения истории географических открытий и 

важнейших географических исследований совре-

менности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о 

путешествиях и географических исследованиях 

Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках; 
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 различать вклад великих путешественников в гео-

графическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путеше-

ствий;  находить в различных источниках информации 

(включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в гео-

графическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путеше-

ствий;  находить в различных источниках информации 

(включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану 

местности и по географическим картам, географи-

ческие координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов мест-

ности и географических карт для получения ин-

формации, необходимой для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географи-

ческая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование 
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на местности», «стороны горизонта», «горизонта-

ли», «масштаб», «условные знаки» для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географи-

ческая карта», параллель» и «меридиан»; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой 

и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён го-

да; 

 устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широ-

той местности, между высотой Солнца над гори-

зонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений; описывать 

внутреннее строение Земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «ман-

тия»; «минерал» и «горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаниче-

ская» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, 

материковую и океаническую земную кору; 
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 показывать на карте и обозначать на контурной 

карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте 

и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических 

извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», 

«вулкан», «литосферная плита», «эпицентр земле-

трясения» и «очаг землетрясения» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и 

«очаг землетрясения» для решения познавательных 

задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире 

внутренних и внешних процессов рельефообразо-

вания: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветрива-

ния; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфере и средств их предупреждения; 
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 приводить примеры изменений в литосфере в ре-

зультате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей 

местности, решение которых невозможно без уча-

стия представителей географических специально-

стей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов 

рельефообразования и наличия полезных ископа-

емых в своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблю-

дений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описа-

ния). 

 

6 КЛАСС 

 

 Описывать по физической карте полушарий, физи-

ческой карте России, карте океанов, глобусу ме-

стоположение изученных географических объектов 

для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; 
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 находить информацию об отдельных компонентах 

природы Земли, в том числе о природе своей мест-

ности, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач, и извлекать её из 

различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в 

геосферах и средств их предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения 

географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирово-

го океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот 

воды», «цунами», «приливы и отливы» для реше-

ния учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;  классифицировать объекты гидросферы (моря, 

озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по 

заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды» и применять их для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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 устанавливать причинно-следственные связи меж-

ду питанием, режимом реки и климатом на терри-

тории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения 

многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов 

и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры 

воздуха, количества атмосферных осадков и атмо-

сферного давления в зависимости от географиче-

ского положения объектов; амплитуду температу-

ры воздуха с использованием знаний об особенно-

стях отдельных компонентов природы Земли и 

взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; 

направление дневных и ночных бризов, муссонов; 

годовой ход температуры воздуха и распределение 

атмосферных осадков для отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; кли-

матообразующие факторы; 



233 

 

 

 устанавливать зависимость между нагреванием 

земной поверхности и углом падения солнечных 

лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, распо-

ложенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения сол-

нечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», 

«стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ве-

тер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» 

для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую ин-

формацию о глобальных климатических измене-

ниях из различных источников для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач; 
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 проводить измерения температуры воздуха, атмо-

сферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флю-

гер) и представлять результаты наблюдений в таб-

личной и (или) графической форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых орга-

низмов к среде обитания в разных природных зо-

нах;  различать растительный и животный мир разных 

территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в 

природно-территориальном комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животно-

го мира в различных природных зонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», 

«природный комплекс», «природ-

но-территориальный комплекс», «круговорот ве-

ществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природ-

ных зонах; 
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 приводить примеры изменений в изученных гео-

сферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей 

решения существующих экологических проблем. 

 

7 КЛАСС 

 

 Описывать по географическим картам и глобусу 

местоположение изученных географических объ-

ектов для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зо-

нальность, ритмичность) географической оболоч-

ки;  распознавать проявления изученных географиче-

ских явлений, представляющие собой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зо-

нальность, ритмичность и целостность; 

 определять природные зоны по их существенным 

признакам на основе интеграции и интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

 различать изученные процессы и явления, проис-

ходящие в географической оболочке; 
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 приводить примеры изменений в геосферах в ре-

зультате деятельности человека; 

 описывать закономерности изменения в простран-

стве рельефа, климата, внутренних вод и органи-

ческого мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами при-

роды в пределах отдельных территорий с исполь-

зованием различных источников географической 

информации; 

 называть особенности географических процессов 

на границах литосферных плит с учётом характера 

взаимодействия и типа земной коры; 

 устанавливать (используя географические карты) 

взаимосвязи между движением литосферных плит 

и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы 

климата по заданным показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, 

пассатов тропических широт, западных ветров; 

 применять понятия «воздушные массы», «муссо-

ны», «пассаты», «западные ветры», «климатообра-

зующий фактор» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 
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 описывать климат территории по климатограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов 

на климатические особенности территории; 

 формулировать оценочные суждения о послед-

ствиях изменений компонентов природы в резуль-

тате деятельности человека с использованием раз-

ных источников географической информации; 

 различать океанические течения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхност-

ных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географи-

ческой информации; 

 объяснять закономерности изменения температу-

ры, солёности и органического мира Мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на 

основе анализа различных источников географи-

ческой информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения от-

дельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 
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 различать и сравнивать численность населения 

крупных стран мира; 

 сравнивать плотность населения различных терри-

торий; 

 применять понятие «плотность населения» для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных ре-

лигий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятель-

ности людей на различных территориях; 

 определять страны по их существенным призна-

кам;  сравнивать особенности природы и населения, ма-

териальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям 

регионов и отдельных стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хо-

зяйства отдельных территорий; 
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 использовать знания о населении материков и 

стран для решения различных учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей 

природы, населения и хозяйства отдельных терри-

торий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) гео-

графическую информацию, необходимую для ре-

шения учебных и практико-ориентированных за-

дач;  интегрировать и интерпретировать информацию об 

особенностях природы, населения и его хозяй-

ственной деятельности на отдельных территориях, 

представленную в одном или нескольких источни-

ках, для решения различных учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем че-

ловечества (экологическая, сырьевая, энергетиче-
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ская, преодоления отсталости стран, продоволь-

ственная) на локальном и региональном уровнях и 

приводить примеры международного сотрудниче-

ства по их преодолению. 

 

8 КЛАСС 

 

 Характеризовать основные этапы истории форми-

рования 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 ис-

точников; 

 различать федеральные округа, крупные географи-

ческие районы и макрорегионы России; 

 приводить примеры субъектов Российской Феде-

рации разных видов и показывать их на географи-

ческой карте; 

 оценивать влияние географического положения 

регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 
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 использовать знания о государственной территории 

и исключительной экономической зоне, континен-

тальном шельфе России, о мировом, поясном и зо-

нальном времени для решения практи-

ко-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 инфор-

мации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять воз-

раст горных пород и основных тектонических 

структур, слагающих территорию; 

 находить, извлекать и использовать информацию из 

различных источников географической информа-

ции (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и прак-

тико-ориентированных задач: объяснять законо-
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мерности распространения гидрологических, гео-

логических и метеорологических опасных при-

родных явлений на территории страны; 

 сравнивать особенности компонентов природы от-

дельных территорий страны; 

 объяснять особенности компонентов природы от-

дельных 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 ре-

альной жизни; 

 называть географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны, от-

дельных регионов и своей местности; 

 объяснять распространение по территории страны 

областей современного горообразования, земле-

трясений и вулканизма; 

 применять понятия «плита», «щит», «моренный 

холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
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 применять понятия «солнечная радиация», «годо-

вая амплитуда температур воздуха», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; 

 различать понятия «испарение», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»; использовать их для 

решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; 

 описывать и прогнозировать погоду территории по 

карте погоды; 

 использовать понятия «циклон», «антициклон», 

«атмосферный фронт» для объяснения особенно-

стей погоды отдельных территорий с помощью 

карт погоды; 

 проводить классификацию типов климата и почв 

России; 

 распознавать показатели, характеризующие состо-

яние окружающей среды; 

 показывать на карте и (или) обозначать на контур-

ной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 

элементы береговой линии России; крупные реки и 

озёра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; 
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Арктической зоны, южной границы распростране-

ния многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе 

для экономики семьи, в случае природных сти-

хийных бедствий и техногенных катастроф; 

 приводить примеры рационального и нерацио-

нального природопользования; 

 приводить примеры особо охраняемых природных 

территорий России и своего края, животных и рас-

тений, занесённых в Красную книгу России; 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей 

населения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разно-

образным природным условиям на территории 

страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества 

населения России с мировыми показателями и по-

казателями других стран; 
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 различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населе-

ния России, её отдельных регионов и своего края; 

 проводить классификацию населённых пунктов и 

регионов России по заданным основаниям; 

 использовать знания о естественном и механиче-

ском движении населения, половозрастной струк-

туре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для решения прак-

тико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 применять понятия «рождаемость», «смертность», 

«естественный прирост населения», «миграцион-

ный прирост населения», «общий прирост населе-

ния», «плотность населения», «основная полоса 

(зона) расселения», «урбанизация», «городская аг-

ломерация», «посёлок городского типа», «поло-

возрастная структура населения», «средняя про-

гнозируемая продолжительность жизни», «трудо-

вые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая 

сила», «безработица», «рынок труда», «качество 
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населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 представлять в различных формах (таблица, гра-

фик, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

 

 Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, ви-

део- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России; 

 представлять в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) гео-

графическую информацию, необходимую для ре-

шения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, для 

решения практико-ориентированных задач; 
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 выделять географическую информацию, которая 

является противоречивой или может быть недо-

стоверной; 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 про-

изводства», «природно-ресурсный потенциал», 

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслужи-

вания», «агропромышленный комплекс», «хими-

ко-лесной комплекс», «машиностроительный ком-

плекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», 

«ТЭК», для решения учебных и (или) практи-

ко-ориентированных задач; 

 характеризовать основные особенности хозяйства 

России; влияние географического положения Рос-

сии на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой 
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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 Федера-

ции по уровню социально-экономического разви-

тия на основе имеющихся знаний и анализа ин-

формации из дополнительных источников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпрети-

ровать информацию из различных источников гео-

графической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображе-

ния, 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 энерге-

тики на основе возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ); 

 различать изученные географические объекты, 

процессы и явления: хозяйство России (состав, от-

раслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения произ-
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водства, современные формы размещения произ-

водства); 

 различать валовой внутренний продукт (ВВП), ва-

ловой региональный продукт (ВРП) и индекс че-

ловеческого 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, транс-

портные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

 использовать знания о факторах и условиях раз-

мещения хозяйства для решения различных учеб-

ных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной струк-

туры хозяйства России, регионов, размещения от-

дельных предприятий; оценивать условия отдель-

ных территорий для размещения предприятий и 

различных производств; 
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 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 ре-

альной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологиче-

ской безопасности; 

 критически оценивать финансовые условия жизне-

деятельности человека и их природные, социаль-

ные, политические, технологические, экологиче-

ские аспекты, необходимые для принятия соб-

ственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

 оценивать влияние географического положения 

отдельных регионов России на особенности при-

роды, жизнь и хозяйственную деятельность насе-

ления; 

 объяснять географические различия населения и 

хозяйства территорий крупных регионов страны; 

 сравнивать географическое положение, географи-

ческие особенности природно-ресурсного потен-

циала, населения и хозяйства регионов России; 
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 формулировать оценочные суждения о воздействии 

человеческой деятельности на окружающую среду 

своей местности, региона, страны в целом, о дина-

мике, уровне и структуре социаль-

но-экономического развития России, месте и роли 

России в мире; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и описывать их местоположение на гео-

графической карте; 

 характеризовать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

 

1.2.1.8. Математика 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связан-

ные с натуральными числами, обыкновенными и десятич-

ными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, 

сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, де-

сятичные дроби. 
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Соотносить точку на координатной (числовой) прямой 

с соответствующим ей числом и изображать натуральные 

числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычисле-

ний. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и 

с помощью организованного конечного перебора всех воз-

можных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связываю-

щие величины: скорость, время, расстояние, цена, количе-

ство, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обо-

значения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, 

массы, расстояния, времени, скорости, выражать одни еди-

ницы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, 

представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, ин-
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терпретировать представленные данные, использовать дан-

ные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, 

круг. Приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющих форму изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: 

вершина, сторона, с многоугольниками: угол, вершина, сто-

рона, диагональ, с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на не-

линованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и ли-

нейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измере-

нием с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; 

строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольни-

ка, квадрата для их построения, вычисления площади и пе-

риметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямо-

угольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 
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Пользоваться основными метрическими единицами 

измерения длины, площади; выражать одни единицы вели-

чины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать тер-

минологию: вершина, ребро, грань, измерения, находить 

измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным 

измерениям, пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометриче-

ских величин в практических ситуациях. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными 

видами чисел и способами их записи, переходить (если это 

возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкно-

венные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и 

разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с натуральными и целыми числа-

ми, обыкновенными и десятичными дробями, положитель-

ными и отрицательными числами. 
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Вычислять значения числовых выражений, выполнять 

прикидку и оценку результата вычислений, выполнять пре-

образования числовых выражений на основе свойств ариф-

метических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответ-

ствующим ей числом и изображать числа точками на коор-

динатной прямой, находить модуль числа.  

Соотносить точки в прямоугольной системе координат 

с координатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с запи-

сью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать 

натуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и от-

ношения.  

Использовать буквы для обозначения чисел при записи 

математических выражений, составлять буквенные выраже-

ния и формулы, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 
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Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметиче-

ским способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорцио-

нальностью величин, процентами, решать три основные за-

дачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связываю-

щие величины: скорость, время, расстояние, цена, количе-

ство, стоимость, производительность, время, объём работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку, 

пользоваться единицами измерения соответствующих вели-

чин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, интер-

претировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, ли-

нейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющих форму изученных геометрических плоских и про-
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странственных фигур, примеры равных и симметричных 

фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспор-

тира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные плос-

кие геометрические фигуры и конфигурации, симметричные 

фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур, симметрия, использовать терминологию, связанную с 

симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью 

транспортира, строить углы заданной величины, пользо-

ваться при решении задач градусной мерой углов, распозна-

вать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой уг-

лы. Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, 

пользоваться единицами измерения длины, выражать одни 

единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, рас-

стояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину 

пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямо-

угольников, использовать разбиение на прямоугольники, на 

равные фигуры, достраивание до прямоугольника, пользо-
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ваться основными единицами измерения площади, выражать 

одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, 

конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, 

ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный па-

раллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба, пользоваться основными единицами измерения объё-

ма;  Решать несложные задачи на нахождение геометриче-

ских величин в практических ситуациях. 

 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного 

общего образования должно обеспечивать достижение 

следующих предметных образовательных результатов: 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять 

разнообразные способы и приёмы вычисления значений 
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дробных выражений, содержащих обыкновенные и деся-

тичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой 

(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, 

обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

оценку значений числовых выражений. Выполнять действия 

со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на мно-

жители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные 

с отношением величин, пропорциональностью величин, 

процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматри-

ваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и сим-

волику, применять её в процессе освоения учебного мате-

риала. 
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Находить значения буквенных выражений при задан-

ных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в мно-

гочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием ско-

бок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен, применять формулы квадрата 

суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители 

с помощью вынесения за скобки общего множителя, груп-

пировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из ре-

альной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными по-

казателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, 

применяя правила перехода от исходного уравнения к рав-

носильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 
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Применять графические методы при решении линей-

ных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением 

линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного 

уравнения с двумя переменными, пользуясь графиком, при-

водить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными, в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему 

линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать 

в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответ-

ствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы, 

записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по задан-

ным координатам, строить графики линейных функций. 

Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимо-

сти между величинами: скорость, время, расстояние, цена, 

количество, стоимость, производительность, время, объём 

работы. 
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Находить значение функции по значению её аргумен-

та. Понимать графический способ представления и ана-

лиза информации, извлекать и интерпретировать информа-

цию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел для сравнения, округления и вычис-

лений, изображать действительные числа точками на коор-

динатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного 

корня, находить квадратные корни, используя при необхо-

димости калькулятор, выполнять преобразования выраже-

ний, содержащих квадратные корни, используя свойства 

корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помо-

щью десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, вы-

полнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем. 
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Выполнять тождественные преобразования рацио-

нальных выражений на основе правил действий над много-

членами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из ре-

альной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рацио-

нальные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух урав-

нений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и си-

стем уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или си-

стема уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её 

алгебраической модели с помощью составления уравнения 

или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравне-

ния, оценки, решать линейные неравенства с одной пере-

менной и их системы, давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 
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Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и 

язык (термины, символические обозначения), определять 

значение функции по значению аргумента, определять 

свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

y = k/x, y = x2, y = x3,y = |x|, y = √x, описывать свой-

ства числовой функции по её графику. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и ирраци-

ональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональны-

ми числами, сочетая устные и письменные приёмы, выпол-

нять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и 

корней, вычислять значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку 

результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 
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Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные урав-

нения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и системы двух уравнений, в которых одно 

уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с 

помощью составления уравнения или системы двух уравне-

ний с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и си-

стем уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или си-

стема уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравен-

ства, изображать решение неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы нера-

венств, включающие квадратное неравенство, изображать 

решение системы неравенств на числовой прямой, записы-

вать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных 

задач. 

Функции 
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Распознавать функции изученных видов. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости 

графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2 + bx 

+ c, y = x3, y = √x, y = |x|, в зависимости от значений коэф-

фициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадра-

тичных функций, описывать свойства квадратичных функ-

ций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, 

приводить примеры квадратичных функций из реальной 

жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го 

члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последова-

тельностями, в том числе задачи из реальной жизни (с ис-

пользованием калькулятора, цифровых технологий). 
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Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне ос-

новного общего образования должно обеспечивать до-

стижение следующих предметных образовательных ре-

зультатов: 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Распознавать изученные геометрические фигуры, 

определять их взаимное расположение, изображать геомет-

рические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. 

Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на 

вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин 

предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. 

Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, 

использовать признаки и свойства равнобедренных тре-

угольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием 

геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных 

треугольников, свойством медианы, проведённой к гипоте-
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нузе прямоугольного треугольника, в решении геометриче-

ских задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, 

которые образует с ними секущая. Определять параллель-

ность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и бук-

венные значения углов в геометрических задачах с исполь-

зованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух парал-

лельных прямых секущей. Решать практические задачи на 

нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь 

определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к 

отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, 

хорды и диаметра окружности, пользоваться их свойствами. 

Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника 

окружности, уметь находить её центр. Пользоваться фактами 

о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 



269 

 

 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к 

сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользо-

ваться теоремой о перпендикулярности касательной и ради-

уса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими нера-

венствами, понимать их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с 

помощью циркуля и линейки. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их 

элементы, пользоваться их свойствами при решении гео-

метрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан тре-

угольника (центра масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и тра-

пеции, применять их свойства при решении геометрических 

задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропор-

циональных отрезках, применять их для решения практиче-

ских задач. 

Применять признаки подобия треугольников в реше-

нии геометрических задач. 
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Пользоваться теоремой Пифагора для решения гео-

метрических и практических задач. Строить математиче-

скую модель в практических задачах, самостоятельно делать 

чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника. Пользоваться 

этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь тре-

угольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). Применять полученные уме-

ния в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, 

использовать теоремы о вписанных углах, углах между хор-

дами (секущими) и угле между касательной и хордой при 

решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, 

применять свойства описанного четырёхугольника при ре-

шении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить 

математические модели для задач реальной жизни и прово-

дить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулято-

ром). 
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К концу обучения в 9 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Знать тригонометрические функции острых углов, 

находить с их помощью различные элементы прямоуголь-

ного треугольника («решение прямоугольных треугольни-

ков»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы 

для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическим тождеством для нахождения соотно-

шений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для 

нахождения различных элементов треугольника («решение 

треугольников»), применять их при решении геометриче-

ских задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответ-

ственных элементов подобных фигур. Пользоваться свой-

ствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять 

длины и находить углы у подобных фигур. Применять свой-

ства подобия в практических задачах. Уметь приводить 

примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков 

хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате каса-

тельной. 
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Пользоваться векторами, понимать их геометрический 

и физический смысл, применять их в решении геометриче-

ских и физических задач. Применять скалярное произведе-

ние векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, при-

менять его в решении геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, 

длины окружности, длины дуги окружности и радианной 

меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, приме-

нять движения плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить 

математические модели для задач реальной жизни и прово-

дить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и 

статистика» в 7—9 классах характеризуются следую-

щими умениями. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 
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Читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, представлять данные в виде таблиц, строить 

диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по мас-

сивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые 

данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графи-

ках. 

Использовать для описания данных статистические 

характеристики: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на 

примерах цен, физических величин, антропометрических 

данных, иметь представление о статистической устойчиво-

сти. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических пока-

зателей: средних значений и мер рассеивания (размах, дис-

персия и стандартное отклонение). 
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Находить частоты числовых значений и частоты со-

бытий, в том числе по результатам измерений и наблюде-

ний. Находить вероятности случайных событий в опытах, 

зная вероятности элементарных событий, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного 

эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, 

выполнять операции над множествами: объединение, пере-

сечение, дополнение, перечислять элементы множеств, при-

менять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и 

связей между ними для описания процессов и явлений, в том 

числе при решении задач из других учебных предметов и 

курсов. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в различных источниках в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, 

а также с использованием комбинаторных правил и методов. 
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Использовать описательные характеристики для мас-

сивов числовых данных, в том числе средние значения и 

меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том 

числе пользуясь результатами проведённых измерений и 

наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изучен-

ных опытах, в том числе в опытах с равновозможными эле-

ментарными событиями, в сериях испытаний до первого 

успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о рас-

пределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о 

проявлении закономерности в случайной изменчивости и о 

роли закона больших чисел в природе и обществе. 

1.2.1.9. Информатика 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сфор-

мированы следующие умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», 

«информационный процесс», «обработка информации», 

«хранение информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным 

правилам, демонстрировать понимание основных принципов 
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кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различ-

ных алфавитах, оперировать единицами измерения инфор-

мационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графиче-

ских, звуковых файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения 

и передачи информации, сравнивать их количественные ха-

рактеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тен-

денции развития компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характери-

стиках персонального компьютера и его основных элемен-

тах (процессор, оперативная память, долговременная па-

мять, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, 

решаемыми с его помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы (записывать полное имя файла (каталога), путь к 

файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 
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работать с файловой системой персонального компь-

ютера с использованием графического интерфейса, а имен-

но: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать ан-

тивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде 

структурированных иллюстрированных документов, муль-

тимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе, по 

ключевым словам, по изображению), критически относиться 

к найденной информации, осознавая опасность для личности 

и общества распространения вредоносной информации, в 

том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интер-

нет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации тех-

нических средств информационных и коммуникационных 

технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы ин-

формационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 
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применять методы профилактики негативного влияния 

средств информационных и коммуникационных технологий 

на здоровье пользователя. 

 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сфор-

мированы следующие умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными 

и непозиционными системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в 

различных позиционных системах счисления (с основания-

ми 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логиче-

ская операция», «логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истин-

ность логических выражений, если известны значения ис-

тинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алго-

ритм», «программа», понимая разницу между употреблени-

ем этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными спо-

собами, в том числе в виде блок-схемы; 
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составлять, выполнять вручную и на компьютере не-

сложные алгоритмы с использованием ветвлений и циклов 

для управления исполнителями, такими как Робот, Чере-

пашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных ти-

пов (числовых, логических, символьных), а также содержа-

щие их выражения, использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические 

значения, операции и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе 

определять, какие результаты возможны при заданном мно-

жестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школь-

ный Алгоритмический Язык), реализующие несложные ал-

горитмы обработки числовых данных с использованием 

циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку де-

лимости одного целого числа на другое, проверку натураль-

ного числа на простоту, выделения цифр из натурального 

числа. 

 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сфор-

мированы следующие умения: 
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разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять 

вручную и на компьютере несложные алгоритмы с исполь-

зованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов 

для управления исполнителями, такими как Робот, Чере-

пашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие 

типовые алгоритмы обработки числовых последовательно-

стей или одномерных числовых массивов (поиск максиму-

мов, минимумов, суммы или количества элементов с задан-

ными свойствами) на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмиче-

ский Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирова-

ние», определять виды моделей, оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования си-

стем сетевой и иерархической структуры, находить крат-

чайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответ-

ствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с использованием соответствующих программ-

ных средств обработки данных; 
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использовать электронные таблицы для обработки, 

анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сорти-

ровкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах фор-

мулы для расчётов с использованием встроенных арифме-

тических функций (суммирование и подсчёт значений, от-

вечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поиск максимального и минимального значения), абсолют-

ной, относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного 

моделирования в простых задачах из разных предметных 

областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том 

числе коммуникационные сервисы, облачные хранилища 

данных, онлайн-программы (текстовые и графические ре-

дакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной дея-

тельности; 

приводить примеры использования геоинформацион-

ных сервисов, сервисов государственных услуг, образова-

тельных сервисов Интернета в учебной и повседневной дея-

тельности; 
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использовать различные средства защиты от вредо-

носного программного обеспечения, защищать персональ-

ную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учё-

том основных технологических и социаль-

но-психологических аспектов использования сети Интернет 

(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъ-

ектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение 

себя и окружающих в деструктивные и криминальные фор-

мы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

 

 

1.2.1.10. Физика 

К концу обучения в 7 классе предметные результаты 

на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 использовать понятия: физические и химические 

явления, наблюдение, эксперимент, модель, гипо-

теза, единицы физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, 

газообразное), механическое движение (равномер-
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ное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сила, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

 различать явления (диффузия, тепловое движение 

частиц вещества, равномерное движение, неравно-

мерное движение, инерция, взаимодействие тел, 

равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вра-

щения, передача давления твёрдыми телами, жид-

костями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, превращения механической энергии) по опи-

санию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических 

явлений в окружающем мире, в том числе физиче-

ские явления в природе: примеры движения с раз-

личными скоростями в живой и неживой природе, 

действие силы трения в природе и технике, влияние 

атмосферного давления на живой организм, плава-

ние рыб, рычаги в теле человека, при этом перево-

дить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических яв-

лений; 
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 описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины (масса, 

объём, плотность вещества, время, путь, скорость, 

средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, 

вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, 

жидкости, газа), выталкивающая сила, механиче-

ская работа, мощность, плечо силы, момент силы, 

коэффициент полезного действия механизмов, ки-

нетическая и потенциальная энергия), при описа-

нии правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависи-

мостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления 

и процессы, используя правила сложения сил 

(вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда, правило равновесия рычага (бло-

ка), «золотое правило» механики, закон сохранения 

механической энергии, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математи-

ческое выражение; 
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 объяснять физические явления, процессы и свой-

ства тел, в том числе и в контексте ситуаций прак-

тико-ориентированного характера: выявлять при-

чинно--следственные связи, строить объяснение из 

1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных 

свойства физических явлений, физических закона 

или закономерности; 

 решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя 

законы и формулы, связывающие физические ве-

личины: на основе анализа условия задачи записы-

вать краткое условие, подставлять физические ве-

личины в формулы и проводить расчёты, находить 

справочные данные, необходимые для решения за-

дач, оценивать реалистичность полученной физи-

ческой величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов, в описании ис-

следования выделять проверяемое предположение 

(гипотезу), различать и интерпретировать полу-

ченный результат, находить ошибки в ходе опыта, 

делать выводы по его результатам; 

 проводить опыты по наблюдению физических яв-

лений или физических свойств тел: формулировать 
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проверяемые предположения, собирать установку 

из предложенного оборудования, записывать ход 

опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, 

массы тела, объёма, силы и температуры с исполь-

зованием аналоговых и цифровых приборов, запи-

сывать показания приборов с учётом заданной аб-

солютной погрешности измерений; 

 проводить исследование зависимости одной физи-

ческой величины от другой с использованием пря-

мых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела, силы 

трения скольжения от веса тела, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от 

площади соприкосновения тел, силы упругости от 

удлинения пружины, выталкивающей силы от 

объёма погружённой части тела и от плотности 

жидкости, её независимости от плотности тела, от 

глубины, на которую погружено тело, условий 

плавания тел, условий равновесия рычага и блоков), 

участвовать в планировании учебного исследова-

ния, собирать установку и выполнять измерения, 

следуя предложенному плану, фиксировать резуль-
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таты полученной зависимости физических величин 

в виде предложенных таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических вели-

чин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела, 

сила трения скольжения, давление воздуха, вытал-

кивающая сила, действующая на погружённое в 

жидкость тело, коэффициент полезного действия 

простых механизмов), следуя предложенной ин-

струкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять значе-

ние искомой величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при ра-

боте с лабораторным оборудованием; 

 указывать принципы действия приборов и техни-

ческих устройств: весы, термометр, динамометр, 

сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвиж-

ный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

 характеризовать принципы действия изученных 

приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: подшипники, устройство 

водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 
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знания о свойствах физических явлений и необхо-

димые физические законы и закономерности; 

 приводить примеры (находить информацию о при-

мерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 осуществлять отбор источников информации в Ин-

тернете в соответствии с заданным поисковым за-

просом, на основе имеющихся знаний и путём 

сравнения различных источников выделять инфор-

мацию, которая является противоречивой или мо-

жет быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий 

научно--популярную литературу физического со-

держания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной зна-

ковой системы в другую; 

 создавать собственные краткие письменные и уст-

ные сообщения на основе 2–3 источников инфор-
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мации физического содержания, в том числе пуб-

лично делать краткие сообщения о результатах 

проектов или учебных исследований, при этом 

грамотно использовать изученный понятийный ап-

парат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований 

распределять обязанности в группе в соответствии 

с поставленными задачами, следить за выполнени-

ем плана действий, адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мне-

ние окружающих. 

К концу обучения в 8 классе предметные результаты 

на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 использовать понятия: масса и размеры молекул, 

тепловое движение атомов и молекул, агрегатные 

состояния вещества, кристаллические и аморфные 

тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность 

воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель, элементарный электрический заряд, 
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электрическое поле, проводники и диэлектрики, 

постоянный электрический ток, магнитное поле; 

 различать явления (тепловое расширение и сжатие, 

теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, 

капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), кипе-

ние, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение), электризация тел, взаимодействие за-

рядов, действия электрического тока, короткое за-

мыкание, взаимодействие магнитов, действие маг-

нитного поля на проводник с током, электромаг-

нитная индукция) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических 

явлений в окружающем мире, в том числе физиче-

ские явления в природе: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в при-

роде, излучение Солнца, замерзание водоёмов, 

морские бризы, образование росы, тумана, инея, 

снега, электрические явления в атмосфере, элек-

тричество живых организмов, магнитное поле 

Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для 
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жизни на Земле, полярное сияние, при этом пере-

водить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических яв-

лений; 

 описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины (темпе-

ратура, внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия тепловой машины, относи-

тельная влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, сопротивле-

ние проводника, удельное сопротивление вещества, 

работа и мощность электрического тока), при опи-

сании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, обозначения и единицы фи-

зических величин, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими ве-

личинами, строить графики изученных зависимо-

стей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя основные положения молеку-
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лярно--кинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном 

уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохра-

нения энергии, при этом давать словесную форму-

лировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в 

том числе и в контексте ситуаций практи-

ко-ориентированного характера: выявлять причин-

но-следственные связи, строить объяснение из 1–2 

логических шагов с опорой на 1–2 изученных 

свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

 решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя 

законы и формулы, связывающие физические ве-

личины: на основе анализа условия задачи записы-

вать краткое условие, выявлять недостаток данных 

для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и 

сравнивать полученное значение физической вели-

чины с известными данными; 
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 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов, используя опи-

сание исследования, выделять проверяемое пред-

положение, оценивать правильность порядка про-

ведения исследования, делать выводы; 

 проводить опыты по наблюдению физических яв-

лений или физических свойств тел (капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объ-

ёма, температуры, скорости процесса остывания и 

нагревания при излучении от цвета излучающей 

(поглощающей) поверхности, скорость испарения 

воды от температуры жидкости и площади её по-

верхности, электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие постоян-

ных магнитов, визуализация магнитных полей по-

стоянных магнитов, действия магнитного поля на 

проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, со-

бирать установку из предложенного оборудования, 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

 выполнять прямые измерения температуры, отно-

сительной влажности воздуха, силы тока, напря-
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жения с использованием аналоговых приборов и 

датчиков физических величин, сравнивать резуль-

таты измерений с учётом заданной абсолютной по-

грешности; 

 проводить исследование зависимости одной физи-

ческой величины от другой с использованием пря-

мых измерений (зависимость сопротивления про-

водника от его длины, площади поперечного сече-

ния и удельного сопротивления вещества провод-

ника, силы тока, идущего через проводник, от 

напряжения на проводнике, исследование последо-

вательного и параллельного соединений проводни-

ков): планировать исследование, собирать уста-

новку и выполнять измерения, следуя предложен-

ному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, делать вы-

воды по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических вели-

чин (удельная теплоёмкость вещества, сопротив-

ление проводника, работа и мощность электриче-

ского тока): планировать измерения, собирать экс-

периментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, и вычислять значение величины; 
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 соблюдать правила техники безопасности при ра-

боте с лабораторным оборудованием; 

 характеризовать принципы действия изученных 

приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 

счётчик электрической энергии, электроосвети-

тельные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители, элек-

тромагнит, электродвигатель постоянного тока), 

используя знания о свойствах физических явлений 

и необходимые физические закономерности; 

 распознавать простые технические устройства и 

измерительные приборы по схемам и схематичным 

рисункам (жидкостный термометр, термос, пси-

хрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгора-

ния, электроскоп, реостат), составлять схемы элек-

трических цепей с последовательным и парал-

лельным соединением элементов, различая услов-

ные обозначения элементов электрических цепей; 

 приводить примеры (находить информацию о при-

мерах) практического использования физических 

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

ническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического со-

держания в Интернете, на основе имеющихся зна-

ний и путём сравнения дополнительных источни-

ков выделять информацию, которая является про-

тиворечивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий 

научно--популярную литературу физического со-

держания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной зна-

ковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и краткие уст-

ные сообщения, обобщая информацию из несколь-

ких источников физического содержания, в том 

числе публично представлять результаты проект-

ной или исследовательской деятельности, при этом 

грамотно использовать изученный понятийный ап-

парат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 
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 при выполнении учебных проектов и исследований 

физических процессов распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и коррек-

тировать его, адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы, выстраивать комму-

никативное взаимодействие, проявляя готовность 

разрешать конфликты. 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты 

на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 использовать понятия: система отсчёта, материаль-

ная точка, траектория, относительность механиче-

ского движения, деформация (упругая, пластиче-

ская), трение, центростремительное ускорение, не-

весомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно 

твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равно-

весие, механические колебания и волны, звук, ин-

фразвук и ультразвук, электромагнитные волны, 

шкала электромагнитных волн, свет, близорукость 

и дальнозоркость, спектры испускания и поглоще-

ния, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, 

ядерная энергетика; 
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 различать явления (равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное пря-

молинейное движение, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, взаимодей-

ствие тел, реактивное движение, колебательное 

движение (затухающие и вынужденные колебания), 

резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение 

света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света, естествен-

ная радиоактивность, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 

 распознавать проявление изученных физических 

явлений в окружающем мире (в том числе физиче-

ские явления в природе: приливы и отливы, дви-

жение планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие звуков 

животными, землетрясение, сейсмические волны, 

цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в при-

роде, биологическое действие видимого, ультра-
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фиолетового и рентгеновского излучений, есте-

ственный радиоактивный фон, космические лучи, 

радиоактивное излучение природных минералов, 

действие радиоактивных излучений на организм 

человека), при этом переводить практическую за-

дачу в учебную, выделять существенные свойства 

(признаки) физических явлений; 

 описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины (средняя 

и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении, ускорение, перемещение, путь, угловая 

скорость, сила трения, сила упругости, сила тяже-

сти, ускорение свободного падения, вес тела, им-

пульс тела, импульс силы, механическая работа и 

мощность, потенциальная энергия тела, поднятого 

над поверхностью земли, потенциальная энергия 

сжатой пружины, кинетическая энергия, полная 

механическая энергия, период и частота колебаний, 

длина волны, громкость звука и высота тона, ско-

рость света, показатель преломления среды), при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связы-
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вающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависи-

мостей физических величин; 

 характеризовать свойства тел, физические явления 

и процессы, используя закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпози-

ции сил, принцип относительности Галилея, законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, законы от-

ражения и преломления света, законы сохранения 

зарядового и массового чисел при ядерных реакци-

ях, при этом давать словесную формулировку за-

кона и записывать его математическое выражение; 

 объяснять физические процессы и свойства тел, в 

том числе и в контексте ситуаций практи-

ко-ориентированного характера: выявлять причин-

но--следственные связи, строить объяснение из 2–3 

логических шагов с опорой на 2–3 изученных 

свойства физических явлений, физических законов 

или закономерностей; 

 решать расчётные задачи (опирающиеся на систему 

из 2–3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 
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выявлять недостающие или избыточные данные, 

выбирать законы и формулы, необходимые для ре-

шения, проводить расчёты и оценивать реалистич-

ность полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов, используя опи-

сание исследования, выделять проверяемое пред-

положение, оценивать правильность порядка про-

ведения исследования, делать выводы, интерпре-

тировать результаты наблюдений и опытов; 

 проводить опыты по наблюдению физических яв-

лений или физических свойств тел (изучение вто-

рого закона Ньютона, закона сохранения энергии, 

зависимость периода колебаний пружинного маят-

ника от массы груза и жёсткости пружины и неза-

висимость от амплитуды малых колебаний, прямо-

линейное распространение света, разложение бе-

лого света в спектр, изучение свойств изображения в 

плоском зеркале и свойств изображения предмета в 

собирающей линзе, наблюдение сплошных и ли-

нейчатых спектров излучения): самостоятельно 

собирать установку из избыточного набора обору-



302 

 

 

дования, описывать ход опыта и его результаты, 

формулировать выводы; 

 проводить при необходимости серию прямых из-

мерений, определяя среднее значение измеряемой 

величины (фокусное расстояние собирающей лин-

зы), обосновывать выбор способа измерения (из-

мерительного прибора); 

 проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений (за-

висимость пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости, периода коле-

баний математического маятника от длины нити, 

зависимости угла отражения света от угла падения 

и угла преломления от угла падения): планировать 

исследование, самостоятельно собирать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, де-

лать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических вели-

чин (средняя скорость и ускорение тела при равно-

ускоренном движении, ускорение свободного па-

дения, жёсткость пружины, коэффициент трения 

скольжения, механическая работа и мощность, ча-



303 

 

 

стота и период колебаний математического и пру-

жинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): планировать измере-

ния, собирать экспериментальную установку и вы-

полнять измерения, следуя предложенной ин-

струкции, вычислять значение величины и анали-

зировать полученные результаты с учётом заданной 

погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при ра-

боте с лабораторным оборудованием; 

 различать основные признаки изученных физиче-

ских моделей: материальная точка, абсолютно 

твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая 

линза, планетарная модель атома, нуклонная мо-

дель атомного ядра; 

 характеризовать принципы действия изученных 

приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том числе: спидометр, датчики поло-

жения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, оч-

ки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), исполь-

зуя знания о свойствах физических явлений и не-

обходимые физические закономерности; 
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 использовать схемы и схематичные рисунки изу-

ченных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при реше-

нии учебно--практических задач, оптические схемы 

для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

 приводить примеры (находить информацию о при-

мерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 осуществлять поиск информации физического со-

держания в Интернете, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос, находить пути определения до-

стоверности полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий 

научно--популярную литературу физического со-

держания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования 
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текста, преобразования информации из одной зна-

ковой системы в другую; 

 создавать собственные письменные и устные со-

общения на основе информации из нескольких ис-

точников физического содержания, публично 

представлять результаты проектной или исследо-

вательской деятельности, при этом грамотно ис-

пользовать изученный понятийный аппарат изуча-

емого раздела физики и сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

1.2.1.11. Биология 

Предметные результаты освоения программы по био-

логии к концу обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, 

называть признаки живого, сравнивать объекты живой и 

неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, харак-

теризовать значение биологических знаний для современ-

ного человека, профессии, связанные с биологией (4–5 про-

фессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. 

И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе 
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Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие био-

логии; 

иметь представление о важнейших биологических 

процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт ве-

ществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размно-

жение; применять биологические термины и понятия (в том 

числе: живые тела, биология, экология, цитология, анато-

мия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, 

фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, раз-

множение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам 

и описаниям доядерные и ядерные организмы, различные 

биологические объекты: растения, животных, грибы, ли-

шайники, бактерии, природные и искусственные сообще-

ства, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах, представителей флоры и фауны природных 

зон Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) 

по заданному плану, выделять существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности организмов, ха-
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рактеризовать организмы как тела живой природы, пере-

числять особенности растений, животных, грибов, лишай-

ников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, назем-

но-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях 

среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособ-

ленность организмов к среде обитания, взаимосвязи орга-

низмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и ис-

кусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения чело-

века в природе и объяснять значение природоохранной дея-

тельности человека, анализировать глобальные экологиче-

ские проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельно-

сти человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь зна-

ний биологии со знаниями по математике, предметов гума-

нитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с 

использованием различных источников, описание организма 

по заданному плану) и лабораторные работы (работа с мик-
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роскопом, знакомство с различными способами измерения и 

сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, 

классификация, измерение, эксперимент): проводить 

наблюдения за организмами, описывать биологические объ-

екты, процессы и явления, выполнять биологический рису-

нок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и циф-

ровым микроскопами при рассматривании биологических 

объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием, химической по-

судой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеуроч-

ной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий науч-

но-популярную литературу по биологии, справочные мате-

риалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по био-

логии к концу обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, 

её разделы и связи с другими науками и техникой; 



309 

 

 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. 

В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных 

учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том 

числе: ботаника, растительная клетка, растительная ткань, 

органы растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, 

растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражи-

мость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность раститель-

ного организма (на примере покрытосеменных или цветко-

вых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, 

связь строения вегетативных и генеративных органов рас-

тений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры 

растений по заданному плану, части растений по изображе-

ниям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организа-

ции растительного организма, части растений: клетки, тка-

ни, органы, системы органов, организм; 
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сравнивать растительные ткани и органы растений 

между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по 

морфологии и физиологии растений, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и времен-

ными микропрепаратами, исследовательские работы с ис-

пользованием приборов и инструментов цифровой лабора-

тории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности расте-

ний: поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, рост, развитие, способы естественного и искус-

ственного вегетативного размножения, семенное размноже-

ние (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строе-

нием и функциями тканей и органов растений, строением и 

жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным ос-

нованиям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: 

значение фотосинтеза в природе и в жизни человека, биоло-

гическое и хозяйственное значение видоизменённых побе-

гов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 
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применять полученные знания для выращивания и 

размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюде-

ния за растениями, описывать растения и их части, ставить 

простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием, химической по-

судой в соответствии с инструкциями на уроке и во вне-

урочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь зна-

ний биологии со знаниями по математике, географии, тех-

нологии, предметов гуманитарного цикла, различными ви-

дами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информа-

цией: формулировать основания для извлечения и обобще-

ния информации из двух источников, преобразовывать ин-

формацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по био-

логии к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, 

основные систематические группы растений (водоросли, 
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мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрыто-

семенные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. 

И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. 

Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, 

грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том 

числе: ботаника, экология растений, микология, бактерио-

логия, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, 

вид, жизненная форма растений, среда обитания, раститель-

ное сообщество, высшие растения, низшие растения, спо-

ровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плау-

ны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, 

бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры 

растений, части растений по изображениям, схемам, моде-

лям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображени-

ям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или 

цветковых, семейств двудольных и однодольных растений; 
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определять систематическое положение растительного 

организма (на примере покрытосеменных, или цветковых) с 

помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по 

систематике растений, микологии и микробиологии, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксирован-

ными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифро-

вой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизне-

деятельности растений, бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой расте-

ния, грибы, лишайники, бактерии по заданному плану, де-

лать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе 

эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде 

обитания, значение экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и 

поступательные изменения растительных сообществ, расти-

тельность (растительный покров) природных зон Земли; 



314 

 

 

приводить примеры культурных растений и их значе-

ние в жизни человека, понимать причины и знать меры 

охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бак-

терий в природных сообществах, в хозяйственной деятель-

ности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь зна-

ний по биологии со знаниями по математике, физике, гео-

графии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюде-

ния за растениями, бактериями, грибами, лишайниками, 

описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием, химической по-

судой в соответствии с инструкциями на уроке и во вне-

урочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формули-

ровать основания для извлечения и обобщения информации 

из нескольких источников (2–3), преобразовывать инфор-

мацию из одной знаковой системыв другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопро-

вождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по био-

логии к концу обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, 

её разделы и связь с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, 

вид как основную систематическую категорию, основные 

систематические группы животных (простейшие, кишечно-

полостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членисто-

ногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. 

О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе 

А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук 

о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том 

числе: зоология, экология животных, этология, палеозооло-

гия, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы 

органов животного, животный организм, питание, дыхание, 

рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движе-
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ние, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, 

органы чувств, поведение, среда обитания, природное сооб-

щество) в соответствии с поставленной задачей и в контек-

сте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни орга-

низации животного организма: клетки, ткани, органы, си-

стемы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между 

собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного 

организма: опору и движение, питание и пищеварение, ды-

хание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и пове-

дение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности живот-

ных изучаемых систематических групп: движение, питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, пове-

дение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строе-

нием, жизнедеятельностью и средой обитания животных 

изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых система-

тических групп, отдельные органы и системы органов по 
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схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простей-

ших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордо-

вых, отрядов насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по 

морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, 

в том числе работы с микроскопом с постоянными (фикси-

рованными) и временными микропрепаратами, исследова-

тельские работы с использованием приборов и инструмен-

тов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематиче-

ских групп животных и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенно-

стей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе 

эволюции животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде 

обитания, значение экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сооб-

ществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, 

грибами, лишайниками и бактериями в природных сообще-

ствах; 
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характеризовать животных природных зон Земли, ос-

новные закономерности распространения животных по пла-

нете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных жи-

вотных в жизни человека, роль промысловых животных в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни, объяснять значение животных в природе и жизни 

человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране жи-

вотного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь зна-

ний по биологии со знаниями по математике, физике, химии, 

географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюде-

ния за животными, описывать животных, их органы и си-

стемы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием, химической по-

судой в соответствии с инструкциями на уроке и во вне-

урочной деятельности; 
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владеть приёмами работы с информацией: формули-

ровать основания для извлечения и обобщения информации 

из нескольких (3–4) источников, преобразовывать инфор-

мацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопро-

вождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по био-

логии к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, 

анатомию, физиологию, медицину, гигиену, экологию чело-

века, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органиче-

ского мира, его происхождение, отличия человека от жи-

вотных, приспособленность к различным экологическим 

факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), 

родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. 

М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, 

П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бер-

нар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений 
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о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том 

числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиоло-

гия человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, выделение, рост, развитие, поведение, размноже-

ние, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя сре-

да, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображе-

нию), схемам общих признаков организма человека, уровней 

его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, орга-

ны, системы органов человека; процессы жизнедеятельности 

организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витами-

ны, ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе об-

мена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен ве-

ществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 
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транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строе-

нием клеток, органов, систем органов организма человека и 

их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления осо-

бенностей строения и функционирования органов и систем 

органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные 

рефлексы, наследственные и ненаследственные программы 

поведения, особенности высшей нервной деятельности че-

ловека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, тем-

пераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем 

организма, направленных на достижение полезных приспо-

собительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (ин-

фекционные, неинфекционные) заболевания человека, объ-

яснять значение мер профилактики в предупреждении забо-

леваний человека; 
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выполнять практические и лабораторные работы по 

морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксиро-

ванными) и временными микропрепаратами, исследова-

тельские работы с использованием приборов и инструмен-

тов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, ис-

пользуя основные показатели здоровья человека, проводить 

расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового обра-

за жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: 

сбалансированное питание, соблюдение правил личной ги-

гиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная ор-

ганизация труда и полноценного отдыха, позитивное эмо-

ционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для со-

блюдения здорового образа жизни, сбалансированного пи-

тания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку 

при потере сознания, солнечном и тепловом ударе, отравле-

нии, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, ко-

стей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 
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демонстрировать на конкретных примерах связь зна-

ний наук о человеке со знаниями предметов естествен-

но-научного и гуманитарного циклов, различных видов ис-

кусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельно-

сти, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, 

описывать организм человека и процессы его жизнедея-

тельности, проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием, химической по-

судой в соответствии с инструкциями на уроке и во вне-

урочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формули-

ровать основания для извлечения и обобщения информации 

из нескольких (4–5) источников; преобразовывать инфор-

мацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя 

понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопро-

вождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

 

 



324 

 

 

1.2.1.12. Химия 

В составе предметных результатов по освоению обя-

зательного содержания, установленного данной федераль-

ной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающи-

мися научные знания, умения и способы действий, специ-

фические для предметной области «Химия», виды деятель-

ности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и но-

вых ситуациях.  К концу обучения в 8 классе предметные результаты 

на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: 

атом, молекула, химический элемент, простое ве-

щество, сложное вещество, смесь (однородная и 

неоднородная), валентность, относительная атомная 

и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического эле-

мента в соединении, молярный объём, оксид, кис-

лота, основание, соль, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая реакция, классифи-

кация реакций: реакции соединения, реакции раз-

ложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- 

и эндотермические реакции, тепловой эффект ре-
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акции, ядро атома, электронный слой атома, атом-

ная орбиталь, радиус атома, химическая связь, по-

лярная и неполярная ковалентная связь, ионная 

связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля 

вещества (процентная концентрация) в растворе; 

 иллюстрировать взаимосвязь основных химических 

понятий и применять эти понятия при описании 

веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для состав-

ления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 определять валентность атомов элементов в би-

нарных соединениях, степень окисления элементов 

в бинарных соединениях, принадлежность веществ 

к определённому классу соединений по формулам, 

вид химической связи (ковалентная и ионная) в не-

органических соединениях; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. 

Менделеева: демонстрировать понимание перио-

дической зависимости свойств химических эле-

ментов от их положения в Периодической системе, 

законов сохранения массы веществ, постоянства 
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состава, атомно--молекулярного учения, закона 

Авогадро; 

 описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: 

различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» 

и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и боль-

шие периоды, соотносить обозначения, которые 

имеются в таблице «Периодическая система хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 

характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число элек-

тронов и распределение их по электронным слоям); 

 классифицировать химические элементы, неорга-

нические вещества, химические реакции (по числу 

и составу участвующих в реакции веществ, по теп-

ловому эффекту); 

 характеризовать (описывать) общие химические 

свойства веществ различных классов, подтверждая 

описание примерами молекулярных уравнений со-

ответствующих химических реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от 

их качественного состава, возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 
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 вычислять относительную молекулярную и моляр-

ную массы веществ, массовую долю химического 

элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, проводить расчёты по урав-

нению химической реакции; 

 применять основные операции мыслительной дея-

тельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, классификацию, выявление при-

чинно--следственных связей – для изучения 

свойств веществ и химических реакций, естествен-

но-научные методы познания – наблюдение, изме-

рение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный); 

 следовать правилам пользования химической по-

судой и лабораторным оборудованием, а также 

правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных хи-

мических опытов по получению и собиранию газо-

образных веществ (водорода и кислорода), приго-

товлению растворов с определённой массовой долей 

растворённого вещества, планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию рас-
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творов щелочей и кислот с помощью индикаторов 

(лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты 

на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 раскрывать смысл основных химических понятий: 

химический элемент, атом, молекула, ион, катион, 

анион, простое вещество, сложное вещество, ва-

лентность, электроотрицательность, степень окис-

ления, химическая реакция, химическая связь, теп-

ловой эффект реакции, моль, молярный объём, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электроли-

тическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, окислитель-

но-восстановительные реакции, окислитель, вос-

становитель, окисление и восстановление, алло-

тропия, амфотерность, химическая связь (кова-

лентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость хи-

мической реакции, предельно допустимая концен-

трация ПДК вещества; 
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 иллюстрировать взаимосвязь основных химических 

понятий и применять эти понятия при описании 

веществ и их превращений; 

 использовать химическую символику для состав-

ления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

 определять валентность и степень окисления хи-

мических элементов в соединениях различного со-

става, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неор-

ганических соединениях, заряд иона по химической 

формуле, характер среды в водных растворах неор-

ганических соединений, тип кристаллической ре-

шётки конкретного вещества; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. 

Менделеева и демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: 

различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» 

и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и боль-

шие периоды, соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми 
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характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число элек-

тронов и распределение их по электронным слоям), 

объяснять общие закономерности в изменении 

свойств элементов и их соединений в пределах 

малых периодов и главных подгрупп с учётом 

строения их атомов; 

 классифицировать химические элементы, неорга-

нические вещества, химические реакции (по числу 

и составу участвующих в реакции веществ, по теп-

ловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов); 

 характеризовать (описывать) общие и специфиче-

ские химические свойства простых и сложных ве-

ществ, подтверждая описание примерами молеку-

лярных и ионных уравнений соответствующих хи-

мических реакций; 

 составлять уравнения электролитической диссоци-

ации кислот, щелочей и солей, полные и сокра-

щённые уравнения реакций ионного обмена, урав-

нения реакций, подтверждающих существование 

генетической связи между веществами различных 

классов; 
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 раскрывать сущность окислитель-

но-восстановительных реакций посредством со-

ставления электронного баланса этих реакций; 

 прогнозировать свойства веществ в зависимости от 

их строения, возможности протекания химических 

превращений в различных условиях; 

 вычислять относительную молекулярную и моляр-

ную массы веществ, массовую долю химического 

элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, проводить расчёты по урав-

нению химической реакции; 

 соблюдать правила пользования химической посу-

дой и лабораторным оборудованием, а также пра-

вила обращения с веществами в соответствии с ин-

струкциями по выполнению лабораторных хими-

ческих опытов по получению и собиранию газооб-

разных веществ (аммиака и углекислого газа); 

 проводить реакции, подтверждающие качествен-

ный состав различных веществ: распознавать 

опытным путём хлорид-, бромид-, иодид-, карбо-

нат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, 

катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганиче-

ских веществ; 
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 применять основные операции мыслительной дея-

тельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, выявление причин-

но-следственных связей – для изучения свойств 

веществ и химических реакций, естествен-

но-научные методы познания – наблюдение, изме-

рение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный). 

1.2.1.13. Изобразительное искусство 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное 

искусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного 

искусства: народного, классического, современного, искус-

ства, промыслов;  

понимать связь декоративно-прикладного искусства с 

бытовыми потребностями людей, необходимость присут-

ствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить 

примеры) о мифологическом и магическом значении орна-

ментального оформления жилой среды в древней истории 



333 

 

 

человечества, о присутствии в древних орнаментах симво-

лического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и 

культовые функции декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декора-

тивного образа в организации межличностных отношений, в 

обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного 

искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, 

стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характери-

зовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произ-

ведений декоративно-прикладного искусства в разных ма-

териалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, 

ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного ис-

кусства – его знаковую природу, орнаментальность, стили-

зацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: 

геометрический, растительный, зооморфный, антропо-

морфный; 
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владеть практическими навыками самостоятельного 

творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, 

центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов 

симметрии в построении орнамента и уметь применять эти 

знания в собственных творческих декоративных работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – 

орнаментального лаконичного изображения деталей приро-

ды, стилизованного обобщённого изображения представи-

телей животного мира, сказочных и мифологических персо-

нажей с опорой на традиционные образы мирового искус-

ства; 

знать особенности народного крестьянского искусства 

как целостного мира, в предметной среде которого выражено 

отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к 

жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традицион-

ных знаков народного крестьянского искусства (солярные 

знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию тра-

диционного крестьянского дома, его декоративное убран-

ство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей, объяснять крестьян-
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ский дом как отражение уклада крестьянской жизни и па-

мятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных 

традиционных предметов крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного ко-

стюма, его образный строй и символическое значение его 

декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны, уметь 

изобразить или смоделировать традиционный народный ко-

стюм; 

осознавать произведения народного искусства как 

бесценное культурное наследие, хранящее в своих матери-

альных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устрой-

ство традиционных жилищ разных народов, например, юрты, 

сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение де-

талей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и 

бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декора-

тивного оформления жизнедеятельности – быта, костюма 

разных исторических эпох и народов (например, Древний 

Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европей-

ское Средневековье), понимать разнообразие образов деко-
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ративно-прикладного искусства, его единство и целостность 

для каждой конкретной культуры, определяемые природ-

ными условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций 

художественного ремесла в современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художе-

ственных промыслов, о соотношении ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий 

ряда отечественных народных художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в 

произведениях современных народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в 

народных художественных промыслах: дерево, глина, ме-

талл, стекло; 

различать изделия народных художественных про-

мыслов по материалу изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой 

декора в произведениях народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности 

работы при создании изделий некоторых художественных 

промыслов; 
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уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные 

сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных 

художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в совре-

менной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или де-

коративный знак) и иметь опыт творческого создания эм-

блемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной сим-

волики, иметь представление о значении и содержании ге-

ральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоратив-

но-прикладной художественной деятельности в окружающей 

предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современ-

ного декоративно-прикладного искусства, различать по ма-

териалам, технике исполнения художественное стекло, ке-

рамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой 

работы по оформлению пространства школы и школьных 

праздников. 
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К концу обучения в 6 классе обучающийся получит сле-

дующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по изобразительному искусству: 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и 

временными видами искусства и их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искус-

ств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, 

объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства: 

различать и характеризовать традиционные художе-

ственные материалы для графики, живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художе-

ственного образа, уметь различать и объяснять роль худо-

жественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами 

разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелка-

ми, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также ис-

пользовать возможности применять другие доступные ху-

дожественные материалы; 
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иметь представление о различных художественных 

техниках в использовании художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной 

деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изобра-

жения объёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изобра-

жать объёмные геометрические тела на двухмерной плоско-

сти; 

знать понятия графической грамоты изображения 

предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «соб-

ственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные от-

ношения» и иметь опыт их визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных 

форм, геометризации плоскостных и объёмных форм, уме-

нием соотносить между собой пропорции частей внутри це-

лого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать вырази-

тельные возможности линии; 
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иметь опыт творческого композиционного рисунка в 

ответ на заданную учебную задачу или как самостоятельное 

творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные 

и составные цвета, дополнительные цвета – и значение этих 

знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые 

отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки практи-

ческой работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и 

начальные представления о пластической выразительности 

скульптуры, соотношении пропорций в изображении пред-

метов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искус-

стве», перечислять жанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, 

сюжетом и содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в 

различные эпохи истории человечества и приводить примеры 

натюрморта в европейской живописи Нового времени;  
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рассказывать о натюрморте в истории русского искус-

ства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., 

опираясь на конкретные произведения отечественных ху-

дожников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной 

перспективы и изображения объёмного предмета в двух-

мерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма 

предмета, иметь опыт построения композиции натюрморта: 

опыт разнообразного расположения предметов на листе, 

выделения доминанты и целостного соотношения всех при-

меняемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живо-

писи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изобра-

жения человека в разные эпохи как последовательности из-

менений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в 

искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового 

времени; 
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понимать, что в художественном портрете присут-

ствует также выражение идеалов эпохи и авторская позиция 

художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких 

великих портретистов европейского искусства (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и других порт-

ретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изоб-

разительном искусстве, называть имена великих художни-

ков-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 

Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Ре-

пин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции кон-

струкции головы человека, пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изобра-

жения головы человека, создавать зарисовки объёмной кон-

струкции головы, понимать термин «ракурс» и определять 

его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в ис-

тории искусства, о выражении характера человека и образа 

эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 
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иметь опыт графического портретного изображения 

как нового для себя видения индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах масте-

ров разных эпох, о разнообразии графических средств в 

изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как вырази-

тельного средства при создании художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать 

роль цвета в создании портретного образа как средства вы-

ражения настроения, характера, индивидуальности героя 

портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ 

в. – западном и отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение 

пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом ис-

кусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и 

уметь применять их в рисунке; 

уметь определять содержание понятий: линия гори-

зонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспек-

тивные сокращения, центральная и угловая перспектива; 
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знать правила воздушной перспективы и уметь их 

применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных со-

стояний природы в романтическом пейзаже и пейзаже твор-

чества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазов-

ского; 

иметь представление об особенностях пленэрной жи-

вописи и колористической изменчивости состояний приро-

ды; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской 

живописи, характеризуя особенности понимания пейзажа в 

творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и ху-

дожников ХХ в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался 

образ отечественной природы и каково его значение в раз-

витии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных ак-

тивно выраженных состояний природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изоб-

ражения природы по памяти и представлению; 
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иметь опыт художественной наблюдательности как 

способа развития интереса к окружающему миру и его ху-

дожественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по па-

мяти или представлению; 

иметь навыки восприятия образности городского про-

странства как выражения самобытного лица культуры и ис-

тории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в 

городском пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в 

формировании представлений о жизни людей разных эпох и 

народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись», «монументальная живопись», пере-

числять основные жанры тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой кар-

тине, выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в 

жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в 

организации художественных выразительных средств, вза-

имосвязи всех компонентов художественного произведения; 
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уметь объяснять значение художественного изобра-

жения бытовой жизни людей в понимании истории челове-

чества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой 

жизни и одновременно единство мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повсе-

дневных занятий человека в искусстве разных эпох и наро-

дов, различать произведения разных культур по их стили-

стическим признакам и изобразительным традициям (Древ-

ний Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных 

народов в контексте традиций их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь 

приводить несколько примеров произведений европейского и 

отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из ре-

альной повседневной жизни, обучаясь художественной 

наблюдательности и образному видению окружающей дей-

ствительности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искус-

ства и объяснять его значение для жизни общества, уметь 
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объяснить, почему историческая картина считалась самым 

высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание 

таких картин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, 

«Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бур-

лаки на Волге» И. Репина; 

иметь представление о развитии исторического жанра в 

творчестве отечественных художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, 

мифологические темы, сюжеты об античных героях принято 

относить к историческому жанру; 

узнавать и называть авторов таких произведений, как 

«Давид» Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы ху-

дожника над тематической картиной: периода эскизов, пе-

риода сбора материала и работы над этюдами, уточнения 

эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную ис-

торическую тему (художественный проект): сбор материала, 

работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 
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знать о значении библейских сюжетов в истории 

культуры и узнавать сюжеты Священной истории в произ-

ведениях искусства; 

объяснять значение великих – вечных тем в искусстве 

на основе сюжетов Библии как «духовную ось», соединяю-

щую жизненные позиции разных поколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения 

великих европейских художников на библейские темы, такие 

как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Лео-

нардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 

семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знать о картинах на библейские темы в истории рус-

ского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских 

картин на библейские темы, таких как «Явление Христа 

народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, 

«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и 

других картин; 

иметь представление о смысловом различии между 

иконой и картиной на библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских 

иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 



349 

 

 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как 

уникальное и высокое достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер воспри-

ятия произведений искусства на основе художественной 

культуры зрителя; 

рассуждать о месте и значении изобразительного ис-

кусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит сле-

дующие предметные результаты по отдельным темам про-

граммы по изобразительному искусству: 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструк-

тивные виды искусства, то есть искусства художественного 

построения предметно-пространственной среды жизни лю-

дей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении 

предметно-пространственной среды жизнедеятельности че-

ловека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной 

среды на чувства, установки и поведение человека; 
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рассуждать о том, как предметно-пространственная 

среда организует деятельность человека и представления о 

самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, 

выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных 

эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её зна-

чение как основы языка конструктивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к компо-

зиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы фор-

мальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на 

плоскости в зависимости от поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции ли-

ста композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в 

них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической орга-

низации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
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различать технологию использования цвета в живописи 

и в конструктивных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент 

или доминанту, объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начерта-

ния букв, объединённых общим стилем, отвечающий законам 

художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и 

содержание текста, различать «архитектуру» шрифта и осо-

бенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого во-

площения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в ка-

честве элементов графической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского 

знака, эмблемы, торговой марки, различать шрифтовой и 

знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разра-

ботки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции пла-

ката, поздравительной открытки или рекламы на основе со-

единения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования 

книги, дизайне журнала, иметь практический творческий 
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опыт образного построения книжного и журнального разво-

ротов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека:  

иметь опыт построения объёмно-пространственной 

композиции как макета архитектурного пространства в ре-

альной жизни;  

уметь выполнять построение макета пространствен-

но-объёмной композиции по его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и харак-

теризовать влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки и её влияние на организацию жизнедея-

тельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции ар-

хитектурных конструкций и изменении облика архитектур-

ных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются 

мировоззренческие изменения в жизни общества и как из-

менение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архи-

тектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных 
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в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и 

частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные 

изменения в культуре новейшего времени, современный 

уровень развития технологий и материалов, рассуждать о 

социокультурных противоречиях в организации современной 

городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика 

города для современной жизни, сохранения архитектурного 

наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать 

и объяснять планировку города как способ организации об-

раза жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт 

разработки построения городского пространства в виде ма-

кетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаим-

ное сосуществование природы и архитектуры, иметь пред-

ставление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна; 
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объяснять роль малой архитектуры и архитектурного 

дизайна в установке связи между человеком и архитектурой, 

в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функци-

онального и образного в построении формы предметов, со-

здаваемых людьми, видеть образ времени и характер жиз-

недеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и 

материала при построении предметного мира, объяснять ха-

рактер влияния цвета на восприятие человеком формы объ-

ектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного 

пространства для конкретных задач жизнедеятельности че-

ловека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер чело-

века, его ценностные позиции и конкретные намерения дей-

ствий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории 

разных эпох, характеризовать понятие моды в одежде;  

объяснять, как в одежде проявляются социальный 

статус человека, его ценностные ориентации, мировоззрен-

ческие идеалы и характер деятельности; 
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иметь представление о конструкции костюма и при-

менении законов композиции в проектировании одежды, 

ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях совре-

менной моды, сравнивать функциональные особенности со-

временной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эс-

кизов по теме «Дизайн современной одежды», создания эс-

кизов молодёжной одежды для разных жизненных задач 

(спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бы-

тового макияжа, иметь представление об имидж-дизайне, его 

задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эс-

кизов для макияжа театральных образов и опыт бытового 

макияжа, определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причёски в повседневном 

быту. 

 

По результатам реализации вариативного модуля обу-

чающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искус-

ству. 



356 

 

 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экран-

ных видах искусства и художественная фотография» 

(вариативный) 

знать о синтетической природе – коллективности 

творческого процесса в синтетических искусствах, синтези-

рующих выразительные средства разных видов художе-

ственного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в 

синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на 

появление новых видов художественного творчества и их 

развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и 

жанровом многообразии театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной 

художнической деятельности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом 

характере сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни 

и сценическим костюмом театрального персонажа, вопло-

щающим характер героя и его эпоху в единстве всего сти-

листического образа спектакля; 
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иметь представление о творчестве наиболее известных 

художников-постановщиков в истории отечественного ис-

кусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Ко-

ровина, И. Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформле-

ния спектакля по выбранной пьесе, иметь применять полу-

ченные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спек-

такля как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания 

образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления 

куклы из простых бытовых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений 

– обладания зрительской культурой для восприятия произ-

ведений художественного творчества и понимания их зна-

чения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотогра-

фии, о соотношении прогресса технологий и развитии ис-

кусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», 

«выдержка», «диафрагма»; 
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иметь навыки фотографирования и обработки цифро-

вых фотографий с помощью компьютерных графических 

редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведе-

ния» С.М. Прокудина-Горского для современных представ-

лений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры худо-

жественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в 

искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии прояв-

ляются средства выразительности изобразительного искус-

ства, и стремиться к их применению в своей практике фото-

графирования; 

иметь опыт наблюдения и художествен-

но-эстетического анализа художественных фотографий из-

вестных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художествен-

но-образных критериях к композиции кадра при самостоя-

тельном фотографировании окружающей жизни; 

развивать опыт художественного наблюдения жизни, 

проявлять познавательный интерес и внимание к окружаю-

щему миру, к людям; 
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уметь объяснять разницу в содержании искусства жи-

вописной картины, графического рисунка и фотоснимка, 

возможности их одновременного существования и актуаль-

ности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журна-

листов-фотографов в истории ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о 

том,как его фотографии выражают образ эпохи, его автор-

скую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразо-

вания фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его 

эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изоб-

ражаемое в фильме, являясь условностью, формирует у лю-

дей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как 

монтаже композиционно построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художни-

ка-постановщика и специалистов его команды художников в 

период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 
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иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные 

этапы создания видеоролика и планировать свою работу по 

созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов 

разных жанров: видеорепортажа, игрового короткометраж-

ного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по ви-

деомонтажу на основе соответствующих компьютерных 

программ; 

иметь навык критического осмысления качества сня-

тых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь 

приводить примеры использования электронно-цифровых 

технологий в современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств 

его достижения в лучших отечественных мультфильмах; 

осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в 

выбранной технике и в соответствующей компьютерной 

программе; 
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иметь опыт совместной творческой коллективной ра-

боты по созданию анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни 

общества как экранного искусства и средства массовой ин-

формации, художественного и научного просвещения, раз-

влечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере 

Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в 

единое информационное пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятель-

ности и профессиях художника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в 

работе школьного телевидения и студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской куль-

туры и необходимость зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для 

личностного духовно-нравственного развития и самореали-

зации, определять место и роль художественной деятельно-

сти в своей жизни и в жизни общества. 

 

1.2.1.14. Музыка 
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Предметные результаты характеризуют сформирован-

ность у обучающихся основ музыкальной культуры и про-

являются в способности к музыкальной деятельности, по-

требности в регулярном общении с музыкальным искус-

ством во всех доступных формах, органичном включении 

музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образователь-

ную программу по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности 

музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и 

жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на 

эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как 

целостное и самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музы-

кальной культуры, испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению 

собственной музыкальной идентичности (разбираются в 

особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают 

на слух родные интонации среди других, стремятся участ-

вовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу сле-

дующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 
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понимают роль музыки как социально значимого яв-

ления, формирующего общественные вкусы и настроения, 

включенного в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего 

края» обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей рес-

публики, края, народа;  

характеризовать особенности творчества народных и 

профессиональных музыкантов, творческих коллективов 

своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольк-

лора и сочинения композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музы-

кальное творчество России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящи-

еся к русскому музыкальному фольклору, к музыке народов 

Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее 

трех региональных фольклорных традиций на выбор учите-

ля); 

различать на слух и исполнять произведения различ-

ных жанров фольклорной музыки; 
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определять на слух принадлежность народных музы-

кальных инструментовк группам духовых, струнных, удар-

но-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного му-

зыкального творчества и деятельности профессиональных 

музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классиче-

ская музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композито-

ров-классиков, называть автора, произведение, исполни-

тельский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные 

средства, использованные композитором, способы развития 

и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отече-

ственных композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкаль-

ного искусства» обучающийся научится: 
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различать и характеризовать жанры музыки (теат-

ральные, камерныеи симфонические, вокальные и инстру-

ментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплоще-

ния, типичныхдля данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе 

фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкаль-

но-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов 

мира» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, отно-

сящиеся к западноевропейской, латиноамериканской, азиат-

ской традиционной музыкальной культуре, в том числе к 

отдельным самобытным культурно-национальным тради-

циям; 

различать на слух и исполнять произведения различ-

ных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музы-

кальных инструментов к группам духовых, струнных, удар-

но-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки 

разных народов мира в сочинениях профессиональных ком-
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позиторов (из числа изученныхкультурно-национальных 

традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская клас-

сическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских компо-

зиторов-классиков, называть автора, произведение, испол-

нительский состав; 

определять принадлежность музыкального произве-

дения к одному из художественных стилей (барокко, клас-

сицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения 

композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные 

средства, использованные композитором, способы развития 

и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композито-

ров-классиков, приводить примеры наиболее известных со-

чинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» 

обучающийся научится:  

различать и характеризовать жанры и произведения 

русской и европейской духовной музыки; 
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исполнять произведения русской и европейской ду-

ховной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, 

называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная му-

зыка: основные жанры и направления» обучающийся 

научится: 

определять и характеризовать стили, направления и 

жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ан-

самблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их 

состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в 

разных видах деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с 

другими видами искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между 

музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности 

разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном 

виде искусства на основе восприятия произведения другого 

вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкаль-
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ного произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) 

или подбирать ассоциативные пары произведений из разных 

видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее во-

площения, интонационных особенностях, жанре, исполни-

телях музыкального произведени 

1.2.1.15. Технология 

    Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

 организовывать рабочее место в соответствии с изуча-

емой технологией; 

 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 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) 

и искусственные материалы; 
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сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение 

техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», 

характеризовать простые механизмы и узнавать их в кон-

струкциях и разнообразных моделях окружающего предметно-

го мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах 

материального производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интел-

лект-карт, метод фокальных объектов и другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выпол-

нять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в 

познавательной и практической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструк-

торскую документацию для выполнения творческих проект-

ных задач; 
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решать простые изобретательские, конструкторские и 

технологические задачи в процессе изготовления изделий из 

различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструк-

ций; 

характеризовать предметы труда в различных видах 

материального производства; 

характеризовать виды современных технологий и 

определять перспективы их развития. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изде-

лий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ре-

мёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать 

их возможности и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с 

позиций экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 
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называть и характеризовать виды транспорта, оцени-

вать перспективы развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транс-

портную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения со-

временных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразова-

ния и использования энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их приме-

нение; 

характеризовать направления развития и особенности 

перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать 

их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в 

продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, проек-

тирования, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий; 
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характеризовать мир профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных 

информационно-когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями 

преобразования данных в информацию и информации в 

знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды 

предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской дея-

тельности; 

характеризовать закономерности технологического 

развития цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и 

профессиональную карьеру. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продук-

тов» 
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К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соот-

ветствии с этапами проектной деятельности; выбирать идею 

творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении 

продукта на основе анализа информационных источников 

различных видов и реализовывать её в проектной деятель-

ности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы; использовать средства и инструменты 

информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, 

получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материа-

лов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учё-

том их свойств, технологий обработки, инструментов и 

приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пилома-

териалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, рас-

пиливание, строгание, сверление) по обработке изделий из 
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древесины с учётом её свойств, применять в работе столяр-

ные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства 

древесины разных пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, 

позволяющие максимально сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обра-

ботки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд 

из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рацио-

нального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, 

классифицировать их, описывать основные этапы производ-

ства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных ма-

териалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения 

швейных работ; 
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подготавливать швейную машину к работе с учётом 

безопасных правил её эксплуатации, выполнять простые 

операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных 

изделий, осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тен-

денции их развития, объяснять социальное значение групп 

профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материа-

лов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их спла-

вов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства ме-

таллов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, 

приспособления и технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и техно-

логическое оборудование при обработке тонколистового 

металла, проволоки; 
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выполнять технологические операции с использова-

нием ручных инструментов, приспособлений, технологиче-

ского оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным ин-

струментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молоч-

ных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть 

правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд 

из молока и молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления раз-

ных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, 

их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом 

их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного 

изделия; 

соблюдать последовательность технологических опе-

раций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 
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выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и тех-

нологии изготовления проектных изделий. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкцион-

ных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые 

для изготовления выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки кон-

струкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль каче-

ства изготавливаемого изделия, находить и устранять допу-

щенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материа-

лы, анализировать их свойства, возможность применения в 

быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового про-

дукта, опираясь на общую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, 

в том числе с экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепро-

дуктов продуктов; определять качество рыбы; 
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знать и называть пищевую ценность мяса животных, 

мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд 

из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса 

животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Робототехника» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам 

и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робо-

тотехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в 

современных робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с 

помощью робототехнического конструктора; 
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применять навыки моделирования машин и механиз-

мов с помощью робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной 

деятельности, направленной на создание робототехнического 

продукта. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их 

назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовер-

шенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютер-

но-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные 

при проектировании мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их 

назначение и функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назна-

чение и функции; 
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использовать датчики и программировать действие 

учебного робота в зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершен-

ствовать конструкцию, испытывать и презентовать результат 

проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории авто-

матического управления и регулирования, методы исполь-

зования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические 

системы; 

приводить примеры применения роботов из различных 

областей материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздуш-

ных судов; описывать сферы их применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехниче-

ских систем и направления их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизиро-

ванные производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 
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характеризовать мир профессий, связанных с робото-

техникой, их востребованность на рынке труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет 

вещей; сферы применения системы интернет вещей в про-

мышленности и быту; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические 

системы с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования 

простых робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению 

робототехническими системами; 

самостоятельно осуществлять робототехнические 

проекты. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Компьютерная графика. Черчение» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической 

информации; 
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называть типы графических изображений (рисунок, 

диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, 

чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображе-

ний (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, ос-

новная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чер-

тежей с использованием чертёжных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей ин-

струменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, 

создавать с их помощью графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моде-

лей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков деталей; 
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владеть автоматизированными способами вычерчива-

ния чертежей, эскизов и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты 

по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания 

проектной документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и транс-

формации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием 

чертёжных инструментов и приспособлений и (или) с ис-

пользованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сбо-

рочные чертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием 

чертёжных инструментов и приспособлений и (или) в си-

стеме автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 
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оформлять конструкторскую документацию, в том 

числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирова-

ние» 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с ис-

пользованием программного обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями макетирования, их востребованность на 

рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 
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разрабатывать оригинальные конструкции с использо-

ванием 3D-моделей, проводить их испытание, анализ, спо-

собы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспе-

чение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям 

моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной мо-

дели; 

изготавливать прототипы с использованием техноло-

гического оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и 

другие); 

модернизировать прототип в соответствии с постав-

ленной задачей; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного 

проектирования для создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием техноло-

гического оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и 

другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производ-

ства; 
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модернизировать прототип в соответствии с постав-

ленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучае-

мыми технологиями 3D-моделирования, их востребован-

ность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариа-

тивного модуля «Автоматизированные системы» 

 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их 

виды; 

называть принципы управления технологическими 

процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, 

функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими си-

стемами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их 

функции для создания автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 
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выполнять сборку электрических схем с использова-

нием электрических устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при 

использовании различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных 

систем на основе использования программированных логи-

ческих реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, 

направленных на эффективное управление технологически-

ми процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автома-

тизированными системами, их востребованность на регио-

нальном рынке труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Животноводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животновод-

ства; 

характеризовать особенности основных видов сель-

скохозяйственных животных своего региона; 
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описывать полный технологический цикл получения 

продукции животноводства своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, ха-

рактерных для данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных 

условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболев-

шим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения 

продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводче-

ского производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного произ-

водства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с живот-

новодством, их востребованность на региональном рынке 

труда. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Растениеводство» 

 

К концу обучения в 7–8 классах: 
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характеризовать основные направления растениевод-

ства; 

описывать полный технологический цикл получения 

наиболее распространённой растениеводческой продукции 

своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного регио-

на; 

называть ручные и механизированные инструменты 

обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным 

основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их 

свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения по-

лезных дикорастущих растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения по-

лезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации 

и роботизации в растениеводстве; 
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получить опыт использования цифровых устройств и 

программных сервисов в технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растени-

еводством, их востребованность на региональном рынке 

труда. 

1.2.1.16. Физическая культура 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физи-

ческой культуры, на самостоятельных занятиях физически-

ми упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и срав-

нивать её показатели со стандартами, составлять комплексы 

упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, 

планировать их выполнение в режиме дня;  

составлять дневник физической культуры и вести в 

нём наблюдение за показателями физического развития и 

физической подготовленности, планировать содержание и 

регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время 

учебной деятельности, выполнять комплексы упражнений 

физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  
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выполнять комплексы упражнений оздоровительной 

физической культуры на развитие гибкости, координации и 

формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги 

врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания с последую-

щим спрыгиванием» (девочки);  

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой 

гимнастической перекладине (мальчики), в передвижениях 

по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 

поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 

продвижением (девочки);  

передвигаться по гимнастической стенке приставным 

шагом, лазать разноимённым способом вверх и по диагона-

ли;  выполнять бег с равномерной скоростью с высокого 

старта по учебной дистанции;  

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги»;  

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным 

ходом (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и спе-

циальной физической подготовки с учётом индивидуальных 

и возрастно-половых особенностей; 
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демонстрировать технические действия в спортивных 

играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в 

разных направлениях, приём и передача мяча двумя руками 

от груди с места и в движении);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу 

и сверху с места и в движении, прямая нижняя подача);  

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в 

разных направлениях, приём и передача мяча, удар по непо-

движному мячу с небольшого разбега). 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности 

как международное культурное явление, роль Пьера де Ку-

бертена в их историческом возрождении, обсуждать исто-

рию возникновения девиза, символики и ритуалов Олим-

пийских игр;  

измерять индивидуальные показатели физических ка-

честв, определять их соответствие возрастным нормам и 

подбирать упражнения для их направленного развития;  

контролировать режимы физической нагрузки по ча-

стоте пульса и степени утомления организма по внешним 
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признакам во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

готовить места для самостоятельных занятий физиче-

ской культурой и спортом в соответствии с правилами тех-

ники безопасности и гигиеническими требованиями;  

отбирать упражнения оздоровительной физической 

культуры и составлять из них комплексы физкультминуток 

и физкультпауз для оптимизации работоспособности и сня-

тия мышечного утомления в режиме учебной деятельности;  

составлять и выполнять акробатические комбинации 

из разученных упражнений, наблюдать и анализировать вы-

полнение другими обучающимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения;  

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), 

составлять и выполнять комбинацию на низком бревне из 

стилизованных общеразвивающих и слож-

но-координированных упражнений (девочки);  

выполнять беговые упражнения с максимальным 

ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях 

для развития быстроты и равномерный бег для развития об-

щей выносливости;  

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «пе-

решагивание», наблюдать и анализировать его выполнение 
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другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным 

одношажным ходом, наблюдать и анализировать его вы-

полнение другими обучающимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устране-

ния (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и спе-

циальной физической подготовки с учётом индивидуальных 

и возрастно-половых особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические 

действия в спортивных играх:  

баскетбол (технические действия без мяча, броски мя-

ча двумя руками снизу и от груди с места, использование 

разученных технических действий в условиях игровой дея-

тельности);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу 

и сверху в разные зоны площадки соперника, использование 

разученных технических действий в условиях игровой дея-

тельности);  

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвиже-

ния, с ускорением в разных направлениях, удар по катяще-
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муся мячу с разбега, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности). 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного 

олимпийского движения, давать характеристику основным 

этапам его развития в СССР и современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физиче-

ской культурой и спортом на воспитание личностных ка-

честв современных обучающихся, приводить примеры из 

собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», 

руководствоваться правилами технической подготовки при 

самостоятельном обучении новым физическим упражнени-

ям, проводить процедуры оценивания техники их выполне-

ния;  

составлять планы самостоятельных занятий физиче-

ской и технической подготовкой, распределять их в недель-

ном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздо-

ровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «орто-

статической пробы» (по образцу);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс 

степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 
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спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук 

и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и вклю-

чать её в акробатическую комбинацию из ранее освоенных 

упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением пре-

пятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», 

применять их в беге по пересечённой местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в непо-

движную, качающуюся и катящуюся с разной скоростью 

мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным 

двухшажным ходом на передвижение одновременным од-

ношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение 

другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснежных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и спе-

циальной физической подготовки с учётом индивидуальных 

и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр:  
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баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от 

пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди в движе-

нии, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке 

и через сетку, использование разученных технических дей-

ствий в условиях игровой деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного 

мяча, тактические действия при выполнении углового удара 

и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование 

разученных технических действий в условиях игровой дея-

тельности). 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития 

физической культуры в Российской Федерации, характери-

зовать содержание основных форм их организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное 

физическое развитие», раскрывать критерии и приводить 

примеры, устанавливать связь с наследственными фактора-

ми и занятиями физической культурой и спортом;  
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проводить занятия оздоровительной гимнастикой по 

коррекции индивидуальной формы осанки и избыточной 

массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, 

определять их целевое содержание в соответствии с инди-

видуальными показателями развития основных физических 

качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимна-

стическом бревне из ранее освоенных упражнений с добав-

лением элементов акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с 

включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися 

и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и 

причины их появления, находить способы устранения 

(юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «про-

гнувшись», наблюдать и анализировать технические осо-

бенности в выполнении другими обучающимися, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения;  
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выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых 

и технических легкоатлетических дисциплинах в соответ-

ствии с установленными требованиями к их технике;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным 

бесшажным ходом, переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход, преодоление есте-

ственных препятствий на лыжах широким шагом, переша-

гиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имита-

ция передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при вы-

полнении плавательных упражнений; 

тренироваться в упражнениях общефизической и спе-

циальной физической подготовки с учётом индивидуальных 

и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от пле-

ча, бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке, такти-

ческие действия в защите и нападении, использование ра-

зученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное 

блокирование мяча в прыжке с места, тактические действия в 
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защите и нападении, использование разученных технических 

и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летя-

щему мячу с разбега внутренней и внешней частью подъёма 

стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, 

использование разученных технических и тактических дей-

ствий в условиях игровой деятельности). 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, рас-

крывать эффективность его форм в профилактике вредных 

привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привы-

чек на здоровье человека, его социальную и производствен-

ную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы ор-

ганизации здорового образа жизни, выполнять правила под-

готовки к пешим походам, требования безопасности при пе-

редвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная 

физическая культура»; 

её целевое предназначение, связь с характером и осо-

бенностями профессиональной деятельности, понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладной фи-
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зической подготовкой обучающихся общеобразовательной 

организации;  

использовать приёмы массажа и применять их в про-

цессе самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом, выполнять гигиенические требования к процеду-

рам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы 

организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки ды-

хания», использовать их для планирования индивидуальных 

занятий спортивной и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся 

на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

во время активного отдыха, применять способы оказания 

первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из ра-

зученных акробатических упражнений с повышенными 

требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию 

на высокой перекладине из разученных упражнений, с 

включением элементов размахиванияи соскока вперёд спо-

собом «прогнувшись» (юноши);  



402 

 

 

составлять и выполнять композицию упражнений 

черлидинга с построением пирамид, элементами 

степ-аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гим-

настики с включением элементов художественной гимна-

стики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых 

упражнений в процессе самостоятельных занятий техниче-

ской подготовкой к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными 

ходами в процессе самостоятельных занятий технической 

подготовкой к выполнению нормативных требований ком-

плекса ГТО;  

совершенствовать технические действия в спортивных 

играх: баскетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с 

игроками своих команд в условиях игровой деятельности, 

при организации тактических действий в нападении и защи-

те;  

тренироваться в упражнениях общефизической и спе-

циальной физической подготовки с учётом индивидуальных 

и возрастно-половых особенностей. 
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1.2.1.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты характеризуют сформирован-

ностью у обучающихся основ культуры безопасности жиз-

недеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения 

и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании суще-

ствующих проблем безопасности и усвоении обучающимися 

минимума основных ключевых понятий, которые в даль-

нейшем будут использоваться без дополнительных разъяс-

нений, приобретении систематизированных знаний основ 

комплексной безопасности личности, общества и государ-

ства, индивидуальной системы здорового образа жизни, ан-

тиэкстремистского мышления и антитеррористического по-

ведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и 

практическими умениями безопасного поведения в повсе-

дневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Фи-

зическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизне-

деятельности»: 
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1) сформированность культуры безопасности жизне-

деятельности на основе освоенных знаний и умений, си-

стемного и комплексного понимания значимости безопас-

ного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного от-

ношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружаю-

щих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, 

умений и навыков личного участия в обеспечении мер без-

опасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в 

обеспечении государственной и международной безопасно-

сти, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Роди-

ну, ответственного отношения к выполнению конституци-

онного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в 

решении задачи обеспечения национальной безопасности и 
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защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе тер-

рористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и 

последствий распространённых видов опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, которые могут произойти во время пре-

бывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, комму-

никационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение 

умениями оказывать первую помощь пострадавшим при по-

тере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагопри-

ятные факторы обстановки и принимать обоснованные ре-

шения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реаль-

ных условий и возможностей; 
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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 основ-

ного общего образования обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых 

в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, по учебным мо-

дулям: 

8 КЛАСС 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедея-

тельности в современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, 

анализировать, в чём их сходство и различия (виды чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе террористического характера); 
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раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как 

способности предвидеть, по возможности избегать, дей-

ствовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психиче-

скому здоровью человека и/или нанесения ущерба имуще-

ству, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы 

опасности (природные, физические, биологические, хими-

ческие, 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 (по-

жароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудо-

вание, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволя-

ющие предупредить возникновение опасных ситуаций в 

быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 
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знать о правилах вызова экстренных служб и ответ-

ственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных 

ситуаций техногенного происхождения в коммунальных си-

стемах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канали-

зация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального 

характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и обще-

ственных зданиях, в том числе правильно использовать 

первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте 

(наземный, подземный, железнодорожный, водный, воз-

душный); 

соблюдать правила дорожного движения, установ-

ленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и 

иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных ме-

стах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в 

общественных местах, в том числе техногенного происхож-

дения; 
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распознавать и характеризовать ситуации кримино-

генного 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 обще-

ственных 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 терро-

ристического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах 

в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи тер-

пящим бедствие на воде; 
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безопасно действовать при автономном существовании 

в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров 

(риска заблудиться), встречи с дикими животными, опас-

ными 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 че-

ловека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа 

жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, пита-

ния, психического здоровья и психологического благополу-

чия); 

сформировать негативное отношение к вредным при-

вычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая 

зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; 
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безопасно действовать в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

(эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по обеспечению безопасности насе-

ления при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биоло-

го- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неот-

ложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

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 суще-

ствования со знакомыми людьми и в различных группах, в 

том числе в семье, классе, коллективе круж-

ка/секции/спортивной команды, группе друзей; 
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распознавать опасности и соблюдать правила без-

опасного поведения в практике современных молодёжных 

увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных 

угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при 

использовании сети Интернет (далее – Интернет), преду-

преждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлече-

ния в экстремистские, террористические и иные деструк-

тивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Ин-

тернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных 

ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные 

риски и угрозы при использовании Интернета (например: 

мошенни-чество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремиз-

му и терроризму»: 
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объяснять понятия экстремизма, терроризма, их при-

чины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской 

и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы проти-

водействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта 

в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в обще-

ственных местах бесхозных (или опасных) вещей и предме-

тов; 

безопасно действовать в условиях совершения терро-

ристического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников. 

9 КЛАСС 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответ-

ственности за ложные сообщения; 
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безопасно действовать при пожаре в жилых и обще-

ственных зданиях, в том числе правильно использовать 

первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте 

(наземный, подземный, железнодорожный, водный, воз-

душный); 

соблюдать правила дорожного движения, установ-

ленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и 

иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных 

ситуаций на транспорте, в том числе криминогенного ха-

рактера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал 

участником происшествия на транспорте (наземном, под-

земном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных ме-

стах»: 

распознавать и характеризовать ситуации кримино-

генного и антиобщественного характера (кража, грабёж, 

мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 
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безопасно действовать при возникновении пожара и 

происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения терро-

ристического 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 об-

щества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения 

при неблагоприятной экологической обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах 

в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций геологического происхождения (земле-

трясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций ме-

теорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), 

гидрологического происхождения (наводнения, сели, цуна-

ми, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфя-

ные, степные); 
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характеризовать правила само- и взаимопомощи тер-

пящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании 

в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров 

(риска заблудиться), встречи с дикими животными, опас-

ными 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 понятия заболеваний, зависящих от образа 

жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, пита-

ния, психического здоровья и психологического благополу-

чия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неот-

ложных 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)); 
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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 суще-

ствования со знакомыми людьми и в различных группах, в 

том числе в семье, классе, коллективе круж-

ка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила без-

опасного поведения в практике современных молодёжных 

увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях кон-

фликта и при возможных манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при 

использовании сети Интернет (далее – Интернет), преду-

преждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлече-



418 

 

 

ния в экстремистские, террористические и иные деструк-

тивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные 

риски и угрозы при использовании Интернета (например: 

мошенни-чество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремиз-

му и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их при-

чины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской 

и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы проти-

водействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта 

в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в обще-

ственных местах бесхозных (или опасных) вещей и предме-

тов; 

безопасно действовать в условиях совершения терро-

ристического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников. 
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Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества 

и государства в обеспечении безопасности жизни и здо-

ровья 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 лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по обеспечению безопасности насе-

ления при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций раз-

личного 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; 
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информировать население и соответствующие органы о 

возникновении опасных ситуаций. 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее — система оценки) является частью управления ка-

чеством образования в образовательной организации и слу-

жит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных до-

стижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преем-

ственности в системе непрерывного образования. Ее основ-

ными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  
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Основными направлениями и целями оценочной дея-

тельности в образовательной организации 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 федераль-

ного уровней; оценка результатов деятельности педагогиче-

ских работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной органи-

зации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержатель-

ной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы образовательной организации, в соответствии с 

ФООП ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внеш-

ней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 психолого-педагогическое наблюдение, 
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 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных дости-

жений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, реги-

онального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в 

п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образова-

тельной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образова-

тельных достижений проявляется в оценке способности 

учащихся к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, а также в оценке уровня функцио-

нальной грамотности учащихся. Он обеспечивается содер-

жанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятель-
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ностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для ор-

ганизации индивидуальной работы с учащимися. Он реали-

зуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации раз-

личных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже ба-

зового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные зада-

чи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучаю-

щимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения 

и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных дости-

жений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (особенно-

сти обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оцен-

ки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоана-

лиза и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей усвоения знаний и раз-

витие умений, в том числе формируемых с использованием 

цифровых технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и 

предметных результатов 

Использование комплекса оценочных процедур как 

основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

Использование разнообразных методов и форм оценки, 
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взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

Использование форм работы, обеспечивающих воз-

можность включения обучающихся в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимо-

оценка); 

Использование мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с ис-

пользованием информационно-коммуникационных (циф-

ровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осу-

ществляется через оценку достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы, ко-

торые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается 

в ходе реализации всех компонентов образовательной дея-

тельности, включая внеурочную деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сфор-

мированности отдельных личностных результатов, прояв-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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ляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной 

жизни образовательной организации, ближайшего социаль-

ного окружения, Российской Федерации, обществен-

но-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей об-

разовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формиру-

емых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и 

внутренних мониторингов, допускается использовать только 

в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет со-

бой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспе-

чивается комплексом освоения программ учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 
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Основным объектом оценки метапредметных резуль-

татов является овладение: 

познавательными универсальными учебными дей-

ствиями (замещение, моделирование, кодирование и деко-

дирование информации, логические операции, включая об-

щие приемы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными дей-

ствиями (приобретение умения учитывать позицию собе-

седника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу-
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ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осу-

ществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодич-

ность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читатель-

ской и цифровой грамотности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осу-

ществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио-

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностиче-

ские материалы по оценке читательской и цифровой гра-

мотности, сформированности регулятивных, коммуника-

тивных и познавательных учебных действий. 

Формы оценки являются: 
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для проверки читательской грамотности - письменная работа 

на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуни-

кативных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий - экспертная оценка процесса и результатов выполне-

ния групповых и (или) индивидуальных учебных исследо-

ваний и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики прово-

дится с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследо-

вания и проекты (далее - проект) выполняются обучающимся 

в рамках одного из учебных предметов или на межпредмет-

ной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и (или) видов деятельности и способность проекти-

ровать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 
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Итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью продемон-

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности и способность проектировать и осуществлять це-

лесообразную и результативную деятельность (учеб-

но-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть одна из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические мате-

риалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных иссле-

дованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литера-

туры, музыки, изобразительного искусства, экранных ис-

кусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, ком-

пьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское из-

делие; 
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г) отчетные материалы по социальному проекту, которые 

могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к со-

держанию 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 организа-

ции.  

Общим требованием ко всем работам является необходи-

мость 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 крат-

кой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном 
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этапе образования. Проектную деятельность целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении по-

ставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку вы-

водов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в це-

лом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, прояв-

ляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени; использо-

вать ресурсные возможности для достижения целей; осу-

ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных си-

туациях. 
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4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить вы-

полненную работу, представить её результаты, аргументи-

рованно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС ООО, представ-

ленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы основного общего образо-

вания». 

Формирование предметных результатов обеспечивается 

каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО является способность к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, основан-

ных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компе-

тентностей, релевантных соответствующим моделям функ-
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циональной (математической, естественно-научной, чита-

тельской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются сле-

дующие критерии: знание и понимание, применение, функ-

циональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении 

учебных задач/проблем, различающихся сложностью пред-

метного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью прора-

ботанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового зна-

ния, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поис-

ковой деятельности, учебно-исследовательской и учеб-

но-проектной деятельности. 
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Обобщенный критерий «Функциональность» включает 

использование теоретического материала, методологиче-

ского и процедурного знания при решении внеучебных про-

блем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когни-

тивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных 

к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по 

критерию «функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов 

функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, т.е. способности применить изученные знания и 

умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на 

способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 
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рамках формирующего оценивания по предложенным кри-

териям; 

— оценку сформированности отдельных элементов 

функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, не связанных напрямую с изучаемым материа-

лом, например, элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учи-

телем в рамках формирующего оценивания по предложен-

ным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональ-

ной грамотности, построенной на содержании различных 

предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры стро-

ятся на специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и 

умений, сформированных на отдельных предметах, при ре-

шении различных задач. Эти процедуры целесообразно 

проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного 

и итогового контроля, а также администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксиру-

ются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной ор-

ганизации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указа-

нием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образова-

ния. Проводится администрацией образовательной органи-

зации в начале 5 класса и выступает как основа (точка от-

счета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформи-

рованность учебной деятельности, владение универсальными 

и специфическими для основных учебных предметов позна-

вательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логи-

ческими операциями. Стартовая диагностика может прово-

диться также учителями с целью оценки готовности к изу-
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чению отдельных предметов (разделов). Результаты старто-

вой 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 формиру-

ющей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия уча-

щегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафик-

сированы 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 взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контроль-

но-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельству-

ющие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной 
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оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую прове-

рочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых ре-

зультатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министер-

ством просвещения РФ. По предметам, вводимым образова-

тельной организацией самостоятельно, тематические пла-

нируемые результаты устанавливаются самой образова-

тельной организацией. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оце-

ночные процедуры подбираются так, чтобы они предусмат-

ривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты те-

матической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки дина-

мики учебной и творческой активности учащегося, направ-

ленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося 
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(в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и от-

зывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). 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 обучаю-

щегося не допускается. Портфолио в части подборки доку-

ментов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. 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 метапред-

метных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учи-

теля, осуществляемого на основе административных прове-

рочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
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Содержание и периодичность внутришкольного монито-

ринга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются осно-

ванием для рекомендаций как для текущей коррекции учеб-

ного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мони-

торинга в части оценки уровня достижений учащихся обоб-

щаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой проце-

дуру аттестации обучающихся, которая проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету Промежу-

точная аттестация проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и/или результатов выполнения тематических 

проверочных работ (выбор предметов утверждается педаго-

гическим советом) и фиксируется в протоколе. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение пред-

метных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающе-

гося к государственной итоговой аттестации. Порядок про-

ведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федера-
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ции» (ст.58) и иными нормативными актами и внутренним 

локальным актом. 

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 образова-

тельной программы основного общего образования. Поря-

док проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образователь-

ных 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 про-

водится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизи-

рованной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению об-

разовательной организации (государственный выпускной 

экзамен - ГВЭ). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету скла-

дывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные ре-

зультаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный 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. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.  Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, в том числе внеурочной деятельности, 

обеспечивают достижение планируемых результатов освое-

ния ООП ООО МАОУ «Средняя школа № 6» и разрабаты-

ваются на основе требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего об-

разования с учетом программ, включенных в ее структуру и в 

соответствии с Положением о рабочих программах, разра-

батываемых по ФГОС и ФОП в МАОУ «Средняя школа № 6» 

и содержат в обязательном порядке следующие компоненты: 

- пояснительная записка; 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 
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- тематическое планирование с указанием количества ака-

демических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля, и возможность использо-

вания по этой теме электронных (цифровых) образователь-

ных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами, используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возмож-

ности ИКТ, содержание которых соответствует законода-

тельству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной дея-

тельности, кроме перечисленного содержат указание на 

форму проведения занятий. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей, в том числе внеуроч-

ной деятельности основного общего образования  

Учебные предметы, учебные курсы, и 

курсы внеурочной деятельности 

Класс  

Русский язык 5-9 

Литература 5-9 

Иностранный язык (английский) 5-9 

Математика  5-6 
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Алгебра  7-9 

Геометрия  7-9 

Вероятность и статистика 7-9 

Информатика  7-9 

История  5-9 

Обществознание 6-9 

География  5-9 

Физика  7-9 

Химия  8-9 

Биология  5-9 

Музыка  5-8 

Изобразительное искусство 5-7 

Технология  5-9 

Физическая культура 5-9 

ОБЖ 8-9 

ОДНКНР 5 

Информационные технологии 5-6 

Основы смыслового чтения 5 

Внеурочная деятельность  

Разговоры о важном 5-9 

Россия – мои горизонты 6-9 

Функциональная грамотность 5-9 
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Основы физической подготовки 5-7 

Риторика  5 

Юнармия  5 

Футбол  5 

Экологический образ жизни  7 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий направлена на: 

реализацию требований ФГОС к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, си-

стемно-деятельностного подхода, развивающего потен-

циала основного общего образования; повышение эф-

фективности освоения учащимися основной образова-

тельной программы основного общего образования, 

усвоения знаний и учебных действий, расширение воз-

можностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональ-

ной ориентации, строении и осуществлении учебной дея-

тельности; формирование у учащихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков 

разработки, реализации и общественной презентации 

учащимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на 
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решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий МАОУ «Средняя школа № 6» у обучающихся обес-

печивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовер-

шенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регу-

лятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учеб-

ных действий, формирования компетенций в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

 формирование навыка участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 
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 овладение приемами учебного сотрудничества и со-

циального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся 

в области использования ИКТ на уровне общего пользования, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей ин-

формации, презентацией выполненных работ, основами ин-

формационной безопасности, умением безопасного исполь-

зования средств ИКТ и информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Ин-

тернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансо-

вой грамотности и устойчивого развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изу-

чения учебных предметов, учебных курсов, модулей, харак-

теризующие совокупность познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных универсальных учебных действий, 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике уни-

версальные учебные действия, составляющие умение овла-

девать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 
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 овладение умениями замещения, моделирования, ко-

дирования и декодирования информации, логическими опе-

рациями, включая общие приемы решения задач (универ-

сальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собе-

седника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстни-

ками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером (универсальные учебные коммуника-

тивные действия), включающими способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализа-

цию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить но-

вые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу дей-

ствия, актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания (универсальные регулятивные действия). 
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2.2.2. Содержательный раздел  

Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий МАОУ «Средняя школа № 6» у обучающихся содер-

жит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направле-

ний и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием  

учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется 

ООП ООО МАОУ «Средняя школа № 6». Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах по 

учебным предметам, учебным курсам, модулям.  

Разработанные по всем учебным предметам, учебным 

курсам, модулям рабочие программы отражают определен-

ные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех 

своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в 

разделе «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, учебного курса, модуля на уровне основного об-

щего образования»; 
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 в соотнесении с предметными результатами по ос-

новным разделам и темам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематиче-

ского планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формиро-

вания УУД в предметных результатах и тематическом пла-

нировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать язы-

ковые единицы, а также тексты различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки 

классификации, основания для обобщения и сравнения, кри-

терии проводимого анализа языковых единиц, текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации 

и классифицировать литературные объекты, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять кри-
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терии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при 

изучении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи при работе с разными единицами языка, разными 

типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 

определения закономерностей и противоречий в рассматри-

ваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информа-

ции, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при 

изучении литературных явлений и процессов, формулиро-

вать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели 

лингвистических мини-исследований, формулировать и ис-

пользовать вопросы как исследовательский инструмент. 
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 Формулировать в устной и письменной форме гипо-

тезу предстоящего исследования (исследовательского про-

екта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, языковых процессов, особенностей при-

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведённого наблюдения за языковым ма-

териалом и языковыми явлениями, лингвистического ми-

ни-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презента-

ции, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою пози-

цию в выборе и интерпретации литературного объекта ис-

следования.  

 Самостоятельно составлять план исследования осо-

бенностей литературного объекта изучения, причин-

но-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой.  
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 Овладеть инструментами оценки достоверности по-

лученных выводов и обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

событий и их последствия в аналогичных или сходных си-

туациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного иссле-

дования проектной деятельности на уроке или во внеурочной 

деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научная конференция, стендовый доклад и др.). 

 Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизиро-

вать интерпретировать и комментировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справоч-

ников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выбо-

рочное, ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, 
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ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости 

от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необхо-

димую информацию из прослушанных и прочитанных тек-

стов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точки зрения использованных в нем языковых средств; оце-

нивать достоверность содержащейся в тексте информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию 

текстов; выявлять дефицит информации текста, необходимой 

для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содер-

жание (по названию, ключевым словам, по первому и по-

следнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о даль-

нейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтвер-

ждающую или опровергающую позицию автора текста и 

собственную точку зрения на проблему текста, в анализи-

руемом тексте и других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления литературной и другой информации (текст, 

презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуника-
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тивной установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой ин-

формации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 

и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуника-

тивных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, 

формулировать в устной и письменной форме суждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и си-

туацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в 

диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суж-

дениями других участников диалога и полилога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, плани-

ровать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, само-

коррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять ком-
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муникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать 

их), давать оценку приобретенному речевому опыту и кор-

ректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата поставленной 

цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно вы-

ражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами ре-

чевого поведения в актуальных сферах речевого общения, 

соблюдать нормы современного русского литературного 

языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться вне-

языковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного 

языкового анализа, выполненного лингвистического экспе-

римента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного ма-

териала. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и 

языковых явлений иностранного языка; применять изучен-

ные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между спо-

собами выражения мысли средствами родного и иностран-

ного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать язы-

ковые единицы и языковые явления иностранного языка, 

разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами 

предложения, структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из не-

сплошных текстов (таблицы, диаграммы), в собственных 

устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении 

глагола-связки в иностранном языке); обосновывать, аргу-

ментировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и 

языковых явлений (например, с помощью словообразова-
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тельных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, 

буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, тек-

сты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по 

типу высказывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систе-

матизировать информацию, представленную в разных фор-

мах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таб-

лицах, диаграммах). 

Работа с информацией  

 Использовать в соответствии с коммуникативной за-

дачей различные стратегии чтения и аудирования для полу-

чения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пони-

манием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий по 

началу текста; устанавливать логическую последователь-

ность основных фактов; восстанавливать текст из разроз-

ненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структур-
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ного анализа отдельных частей текста, выборочного пере-

вода); 

 использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его со-

держания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в 

виде ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной 

из иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровер-

гающие одну и ту же идею, в различных информационных 

источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении 

слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуника-

тивных действий  

 Воспринимать и создавать собственные диалогиче-

ские и монологические высказывания, участвуя в обсужде-

ниях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом 

коммуникативной задачи и вида текста, используя разные 

стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 
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полным пониманием, с нахождением интересующей ин-

формации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущен-

ными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме 

логику решения коммуникативной задачи (например, в виде 

плана высказывания, состоящего из вопросов или утвер-

ждений).  

 Публично представлять на иностранном языке ре-

зультаты выполненной проектной работы, самостоятельно 

выбирая формат выступления с учетом особенностей ауди-

тории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий  

 Удерживать цель деятельности; планировать выпол-

нение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, опре-

делять свою роль, распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера 

(например, поощряя его продолжать поиск совместного ре-

шения поставленной задачи). 
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 Корректировать деятельность с учетом возникших 

трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; 

анализировать и оценивать собственную работу: меру соб-

ственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики мате-

матических объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, 

величины, выражения, формулы, графики, геометрические 

фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить анало-

гии, распознавать зависимости между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерно-

сти. 

 Формулировать и использовать определения понятий, 

теоремы; выводить следствия, строить отрицания, форму-
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лировать обратные теоремы.  

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., 

то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от 

общего к частному и от частного к общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», 

«некоторый», «существует»; приводить пример и контр-

пример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утвер-

ждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, законо-

мерности с помощью формул.  

 Моделировать отношения между объектами, исполь-

зовать символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки 

утверждений, прямые и от противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и за-

просы при поиске и отборе информации или данных из ис-

точников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 
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критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского харак-

тера о свойствах математических объектов, влиянии на 

свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать ги-

потезы, разбирать различные варианты; использовать пример, 

аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои 

суждения, выводы, закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспери-

ментов, исследований, используя математический язык и 

символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоя-

тельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурирован-

ного представления информации, графические способы 

представления данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую 

форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность инфор-

мации, данных, необходимых для решения учебной или 
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практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, 

утверждения; устанавливать противоречия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и ис-

правлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоя-

тельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме ло-

гику решения задачи, доказательства, исследования, под-

крепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графи-

ческом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и 

права, основами информационной безопасности, определя-

ющими правила общественного поведения, формы социаль-

ной жизни в группах и сообществах, существующих в вир-

туальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

в том числе при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной дея-
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тельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или 

информационным продуктом, достигая качественного ре-

зультата по своему направлению и координируя свои дей-

ствия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий инфор-

мационный продукт по критериям, самостоятельно сформу-

лированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших 

трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, 

например:  

 почему останавливается движущееся по горизон-

тальной поверхности тело; 

 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохлад-

нее, чем в темной.  

 Строить простейшие модели физических явлений (в 

виде рисунков или схем), например: падение предмета; от-

ражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих 

химических свойств изученных классов/групп веществ, к 

которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции си-

стематических групп растений на примере сопоставления 

биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жид-
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костей. 

 Планирование и осуществление на практике химиче-

ских экспериментов, проведение наблюдений, получение 

выводов по результатам эксперимента: обнаружение суль-

фат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный 

использованию звука (или ультразвука) в технике (эхолока-

ция, ультразвук в медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в 

процессе исследовательской деятельности науч-

но-популярную литературу химического содержания, спра-

вочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сыво-

роток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуника-

тивных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии, при выявлении различий и сходства 

позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 
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проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естествен-

но-научной задачи в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного 

естественно-научного исследования или проекта, физиче-

ского или химического опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельно-

сти по решению естественно-научной проблемы, организа-

ция действий по ее достижению: обсуждение процесса и ре-

зультатов совместной работы; обобщение мнений несколь-

ких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами 

команды при решении задачи, выполнении естествен-

но-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной 

проблемы по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуа-

циях, требующих для решения проявлений естествен-

но-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию ре-
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шений в ситуациях, требующих естественно-научной гра-

мотности и знакомства с современными технологиями (ин-

дивидуальное, принятие решения в группе, принятие реше-

ний группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения 

естественно-научной задачи или плана естественно-научного 

исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей 

при решении естественно-научной задачи, и при выдвижении 

плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) ре-

зультатов деятельности по решению естественно-научной 

задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естествен-

но-научной проблемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в 

ходе спора или дискуссии по естественно-научной проблеме, 

интерпретации результатов естественно-научного исследо-

вания; готовность понимать мотивы, намерения и логику 

другого. 
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать 

исторические факты.  

 Составлять синхронистические и систематические 

таблицы.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки 

исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (поли-

тическое устройство государств, социально-экономические 

отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (су-

ществовавшие синхронно в разных сообществах) и в дина-

мике («было — стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного ис-

торического знания (эпоха, цивилизация, исторический ис-

точник, исторический факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий 

и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному 

плану учебный исследовательский проект по истории 
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(например, по истории своего края, города), привлекая ма-

териалы музеев, библиотек, средств массовой информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже 

имеющимися данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять 

составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: 

виды юридической ответственности по отраслям права, ме-

ханизмы государственного регулирования экономики: со-

временные государства по форме правления, государствен-

но-территориальному устройству, типы политических пар-

тий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и 

референдум), проступок и преступление, дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в кон-

фликтной ситуации, находить конструктивное разрешение 

конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную ин-

формацию о достижениях России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую 

деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного 
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представления результатов своей деятельности в сфере ду-

ховной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особен-

ностями аудитории и регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между пра-

вами человека и гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой мест-

ности, между высотой Солнца над горизонтом и географи-

ческой широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и 

по внешнему облику.  

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях 

изменений компонентов природы в результате деятельности 

человека с использованием разных источников географиче-

ской информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной 

географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмо-
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сферного давления, скорости и направления ветра с исполь-

зованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термо-

метр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять резуль-

таты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые 

необходим для прогнозирования изменения численности 

населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюде-

ний и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование роли традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, свя-

занные с использованием различных способов повышения 

эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической инфор-

мации в учебной и научной литературе, аутентичных ис-

точниках (материальных, письменных, визуальных), публи-

цистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую 

информацию, применяя приемы критики источника, вы-
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сказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической 

информации, выявлять их сходство и различия, в том числе, 

связанные со степенью информированности и позицией ав-

торов. 

 Выбирать оптимальную форму представления ре-

зультатов самостоятельной работы с исторической инфор-

мацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической инфор-

мации в учебной и научной литературе, аутентичных ис-

точниках (материальных, письменных, визуальных), публи-

цистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую 

информацию, применяя приемы критики источника, вы-

сказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

 Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фо-
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тоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и терри-

ториальную структуру хозяйства России, выделять геогра-

фическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной.  

 Определять информацию, недостающую для решения 

той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях 

учащегося из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять 

план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистиче-

скую информацию об отклоняющемся поведении, его при-

чинах и негативных последствиях из адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и 

обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерыв-

ного образования в современном обществе в разных источ-

никах информации: сопоставлять и обобщать информацию, 
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представленную в разных формах (описательную, графиче-

скую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуника-

тивных действий 

 Определять характер отношений между людьми в 

различных исторических и современных ситуациях, собы-

тиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, со-

трудничества людей в разных сферах в различные истори-

ческие эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том 

числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и ар-

гументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоя-

тельной работы по истории, проявляя способность к диалогу 

с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия правовым и нрав-

ственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличност-

ных конфликтов, моделировать варианты выхода из кон-

фликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискус-
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сии.  

 Осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям обще-

ства. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного гео-

графического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при 

выполнении учебного проекта о повышении уровня Миро-

вого океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, 

сравнение темпов изменения численности населения от-

дельных регионов мира по статистическим материалам» об-

мениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного гео-

графического проекта с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной дея-

тельности людей в истории — на уровне отдельно взятых 

личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характе-

ристике целей и задач социальных движений, реформ и ре-

волюций и т. д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследова-

тельских, творческих задач по истории (включая использо-

вание на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию примени-

тельно к результатам своей учебной деятельности, соотнося 

их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения гео-

графических задач и выбирать способ их решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений. 
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Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из путей формирования универсальных учебных 

действиий (УУД) в основной школе является включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность. Организация учебно-исследовательских и про-

ектных работ школьников обеспечивает сочетание различ-

ных видов познавательной деятельности. В этих видах дея-

тельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельности 

При построении учебно-исследовательского процесса 

учитель учитывает следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна 

для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть 

проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бес-

смыслен, даже если он будет проведён учителем безукориз-

ненно правильно; 
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- организация хода работы над раскрытием проблемы ис-

следования должна строиться на взаимоответственности 

учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощищи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно прино-

сить что-то новое ученику. Итогами проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формиро-

вание умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельно-

сти. 

Особое значение для развития УУД в основной школе 

имеет индивидуальный проект, представляющий собой са-

мостоятельную работу, осуществляемую учащимся на про-

тяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток — автор 

проекта — самостоятельно или с небольшой помощью пе-

дагога получает возможность научиться планировать и ра-

ботать по плану — это один из важнейших не только учеб-
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ных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

 Одной из особенностей работы над проектом является 

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, 

оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на пер-

вых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

 Проектная форма сотрудничества предполагает совокуп-

ность способов, направленных не только на обмен инфор-

мацией и действиями, но и на тонкую организацию сов-

местной деятельности партнёров. Такая деятельность ори-

ентирована на удовлетворение эмоциональ-

но-психологических потребностей партнёров на основе раз-

вития соответствующих УУД, а именно: оказывать под-

держку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; обеспечи-

вать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; чётко формулировать 

цели группы и позволять её участникам проявлять инициа-
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тиву для достижения этих целей;адекватно реагировать на 

нужды других. 

   Проектная деятельность способствует развитию адекват-

ной самооценки, формированию позитивной Я-концепции 

(опыт интересной работы и публичной демонстрации её ре-

зультатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, вос-

питывают в них терпимость, открытость, тактичность, го-

товность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

  Для успешного осуществления учеб-

но-исследовательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование её актуально-

сти; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие за-

мысла — сущности будущей деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необхо-

димого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 
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- оформление результатов учебно-исследовательской дея-

тельности как конечного продукта; 

- представление результатов исследования широкому 

кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности 

определяет многообразие форм её организации. В зависи-

мости от урочных и внеурочных занятий учеб-

но-исследовательская деятельность может приобретать 

разные формы. 

Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятель-

ности на урочных занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творче-

ский отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное ря-

дом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследова-

тельских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на от-

крытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 
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- домашнее задание исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет про-

вести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках внеурочной деятельности 

 Формы организации учебно-исследовательской деятель-

ности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика учащихся; 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экс-

курсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают ак-

тивную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

- ученическое научно-исследовательское общество — 

форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное об-

суждение промежуточных и итоговых результатов этой ра-

боты, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин-

теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экс-
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курсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

другими школами; 

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конферен-

циях, в том числе дистанционных, предметных неделях, ин-

теллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятель-

ности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является систем-

но-деятельностный подход как принцип организации обра-

зовательного процесса в основной школе. 

 Ещё одной особенностью учебно-исследовательской де-

ятельности является её связь с проектной деятельностью 

учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при со-

хранении всех черт проектной деятельности, учащихся од-

ним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выпол-

нимыми и соответствовать возрасту, способностям и воз-

можностям учащегося; 
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- для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные 

научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению 

проектов и учебных исследований как в части ориентации 

при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в 

части конкретных приёмов, технологий и методов, необхо-

димых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение 

проекта как в отношении выбора темы и содержания (науч-

ное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство). 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследо-

вательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентиро-

ваться на то, что основными критериями учебного исследо-

вания является то, насколько доказательно и корректно ре-

шена поставленная проблема, насколько полно и последова-

тельно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипо-

теза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 
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 использовать вопросы как исследовательский инстру-

мент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объ-

екта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт, несложный эксперимент, небольшое исследова-

ние; 

 оценивать на применимость и достоверность инфор-

мацию, полученную в ходе исследования (экспери-

мента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведенного наблюдения, опыта, ис-

следования, владеть инструментами оценки достовер-

ности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие про-

цессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 
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2.2.3. Организационный раздел 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) за-

ключается в том, что она нацелена на получение конкретного 

результата («продукта»), с учетом заранее заданных требо-

ваний и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучаю-

щимися практического средства (инструмента и пр.) для ре-

шения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной 

логикой решения, а также тем, что нацелены на формирова-

ние и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного 

вопроса, прогнозировать проектный результат и 

оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного 

«продукта» имеющиеся знания и освоенные способы 

действия, а при их недостаточности — производить 

поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем 

не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необ-

ходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изго-
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товить и др.), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд 

этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, 

оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом 

проекте должна присутствовать исследовательская состав-

ляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориен-

тированы на то, что, прежде чем создать требуемое для ре-

шения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуально-

сти, действенности и эффективности планируемого ре-

зультата («продукта»). 
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Особенности организации проектной деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обу-

чающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в 

урочное время целесообразно ориентироваться на реализа-

цию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на реше-

ние задач предметного обучения, метапредметные проекты 

могут быть сориентированы на решение прикладных про-

блем, связанных с задачами жизненно-практического, соци-

ального характера и выходящих за рамки содержания пред-

метного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучаю-

щихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного пред-

мета); 
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 межпредметный проект (использование интегрирован-

ного знания и способов учебной деятельности различных 

предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов 

деятельности, выходящих за рамки предметного обу-

чения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию пол-

ноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных 

задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

прак-ти-ко--ори-ен-ти-рован-ных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опи-

шите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... 

(опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте 

инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И 

т. д. 

Основными формами представления итогов проектной 

деятельности являются: 



495 

 

 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультиме-

дийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обу-

чающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и пол-

ноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во 

внеурочное время целесообразно ориентироваться на реали-

зацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть 

использованы: 
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 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности 

во внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское 

изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная 

продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, 

социальное мероприятие/акция, театральная постанов-

ка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультиме-

дийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной дея-

тельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться 

на то, что основными критериями учебного проекта является 

то, насколько практичен полученный результат, т. е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устрой-
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ство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) 

помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения про-

блемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его 

в виде реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и ре-

зультата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта 

оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложе-

ния задачи; убедительность рассуждений; последова-

тельность в аргументации; логичность и оригиналь-

ность); 

 качество наглядного представления проекта (исполь-

зование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, 
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оформление работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 

поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 

собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы форми-

рования универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы формиро-

вания УУД в образовательной организации может быть со-

здана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учите-

лей-предметников, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на основе ПООП и 

ПРП; выделение общих для всех предметов планируе-

мых результатов в овладении познавательными, ком-

муникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию 

УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, 

обеспечивающей достижение данных результатов 

(междисциплинарный модуль, интегративные уроки и 
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т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения 

деятельности учащихся по овладению универсальными 

учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) 

урока, имеющего два целевых фокуса: предметный и 

метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию за-

дач на применение универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной 

деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы 

оценки деятельности образовательной организации по 

формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий; 
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 организация и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования 

в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

 организация и проведение систематических консуль-

таций с педагогами-предметниками по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных дей-

ствий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с 

педагогами-предметниками и школьными психологами 

по анализу и способам минимизации рисков развития 

УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской рабо-

ты с родителями по проблемам развития УУД у уча-

щихся; 

 организация отражения результатов работы по фор-

мированию УУД учащихся на сайте образовательной орга-

низации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько эта-

пов с соблюдением необходимых процедур контроля, кор-

рекции и согласования (конкретные процедуры разрабаты-

ваются рабочей группой и утверждаются руководителем). 
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На подготовительном этапе команда образовательной ор-

ганизации может провести следующие аналитические рабо-

ты:  

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретиче-

ские, методические материалы могут быть использованы в 

данной образовательной организации для наиболее эффек-

тивного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии разви-

тия УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения 

успешных практик, в том числе с использованием инфор-

мационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разра-

ботке общей стратегии формирования УУД, организации и 

механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы 

формирования УУД.  

На заключительном этапе может проводиться обсуждение 

хода реализации программы на школьных методических 
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семинарах (возможно, с привлечением внешних консуль-

тантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных ре-

зультатов с рабочими программами по учебным предметам 

образовательная организация на регулярной основе проводит 

методические советы для определения, как с учетом ис-

пользуемой базы образовательных технологий, так и мето-

дик, возможности обеспечения формирования универсаль-

ных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал раз-

ных специалистов-предметников. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания (далее - Программа) разработана с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации (Указ Прези-

дента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), феде-

ральных государственных образовательных стандартов (да-

лее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286, Приказ Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образова-

тельной программы начального общего образования»), ос-

новного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287, Приказ Министерства просве-

щения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы ос-
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новного общего образования»), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образова-

тельной программы среднего общего образования ). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образова-

ния. 

Рабочая программа воспитания предназначена для плани-

рования и организации системной воспитательной деятель-

ности; разработана и утверждена с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией, в 

том числе советов обучающихся, советов родителей (за-

конных представителей); реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с се-

мьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в россий-

ском обществе на основе российских базовых конституци-

онных норм и ценностей; историческое просвещение, фор-
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мирование российской культурной и гражданской идентич-

ности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержатель-

ный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспита-

тельной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются пе-

дагогические и другие работники МАОУ «Средняя школа 

№6», обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализа-

ции образовательного процесса в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, локальными актами 

МАОУ «Средняя школа №6». Родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся имеют преиму-

щественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся определяется содержанием рос-

сийских базовых (гражданских, национальных) норм и цен-

ностей, которые закреплены в Конституции Российской Фе-

дерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный ком-

понент содержания воспитания обучающихся включает ду-

ховно-нравственные ценности культуры, традиционных ре-
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лигий народов России.  

Воспитательная деятельность планируется и осуществля-

ется в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики в сфере воспитания, установленными в Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие вы-

соконравственной личности, разделяющей российские тра-

диционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал 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 буду-

щее страны, укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными право-

выми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в: развитие личности, со-
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здание условий для самоопределения и социализации на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, форми-

рование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: 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 по-

лученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения обучающимися обще-
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образовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению, наличие мотивации к целенаправленной со-

циально значимой деятельности, сформированность внут-

ренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществля-

ется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно - деятельностного, лич-

ностно-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 воспита-

тельной деятельности по основным направлениям воспита-

ния в соответствии с ФГОС ООО: 

 гражданское воспитание — формирование рос-

сийской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России 
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как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, пра-

вовой 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, рос-

сийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание 

на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование тра-

диционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, друже-

любия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эсте-

тической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам оте-

чественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование куль-

туры здорового образа жизни и эмоционального благо-

получия — развитие физических способностей с учётом 
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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 лю-

дей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, до-

стижение выдающихся результатов в профессиональной де-

ятельности; 

 экологическое воспитание — формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного отно-

шения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, за-

щиты, 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 потребно-

стей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инва-

риантным содержанием воспитания обучающихся на основе 
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российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулиро-

ваны на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего 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, многона-

циональном 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 Рос-

сии, 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, общеобразователь-

ной организации, в том числе самоуправлении, ориентиро-
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ванный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлеж-

ность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, празд-

никам, 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 — Рос-

сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в про-

шлом 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 по-

ступки, поведение и поступки других людей с позиций тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных по-

ступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности лич-

ности в условиях индивидуального и общественного про-

странства, значение и ценность межнационального, межрели-

гиозного согласия людей, народов в России, умеющий об-

щаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским тради-
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ционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспи-

тания 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 ми-

рового искусства, народных традиций и народного творчества 

в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчи-

вость 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 искус-

стве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах ис-

кусства, 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, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярную физическую ак-

тивность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физиче-

ского и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состоя-
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ние (своё и других людей), стремящийся управлять соб-

ственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситу-

ациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профес-

сий и труда различного рода, в том числе на основе примене-

ния предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накоп-

ления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной самореализации в россий-

ском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач 

(в семье, общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и постро-

ению индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов, потреб-

ностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологиче-

ских проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и по-

требителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-

ской и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих 

вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны при-
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роды, 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 пред-

метных областях с учётом индивидуальных интересов, спо-

собностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о 

природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фак-

тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Организация воспитательной деятельности опирается на 

школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех 

участников образовательных отношений. 

Характеристика Описание уклада школы 
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создание школы и ос-

новные вехи ее истории, 

выдающиеся деятели в исто-

рии школы, включенность в 

историко-культурный кон-

текст территории, «миссия» 

школы в самосознании ее пе-

дагогического коллектива 

МАОУ «Средняя школа №6» 

б ы л а  открыта в 1988 году 

В школе среди действующих 

учителей есть педагоги, имеющие 

звание почетный работник РФ. 

Среди бывших учителей есть 

заслуженные учителя 

РФ,государственные служащие. 

В числе выпускников школы есть 

общественные деятели, офицеры 

российской армии, юристы, 

научные деятели.  

Рядом со школой располагается 

парк Победы. 

Учащиеся школы традиционно 

участвуют в траур-

но-торжественных мероприятиях 

и в волонтерских акциях, прово-

димых в парке. 

 

местоположение социо-

культурное окружение  

(местное, региональное),  

историко-культурная,  

этническая,  

конфессиональная специфика 

населения местности, региона 

Образовательное  

учреждение расположено в чет-

вертом микрорайоне города Ко-

галыма. 

Рядом со школой располагаются 

детская библиотека, театр «Ми-

раж», Малый театр, детская школа 

искусств, дом детского творче-

ства, политехнический Колледж. 

ОМВД, пожарная часть. 
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Организационно-правовая форма, наличие разных уровней   

общегообразования, направленность образовательных программ, 

в том числе наличие программ с углубленным изучением учебных 

предметов, режим деятельности школы, в том числе характери-

стики по решению участников образовательных отношений 

(символика школы, школьная форма, организация питания в 

школе, система безопасности, особые нормы этикета в школе и 

т.д.) 

Школа является муниципальным автономным общеобразова-

тельным учреждением. Основные направления воспитания в 

школе строятся в соответствии с ФГОС на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учреждение готовит выпускников различных профилей. В 

старшей школе обучение проходит по гуманитарному, 

естественнонаучному и технологическому профилям. Большое 

внимание уделяется предметам гуманитарного цикла, литературе, 

истории, как основе формирования ценностей личности. 

Ежегодно на осенних, весенних и летних каникулах на базе 

школы действует оздоровительный лагерь с дневным пребыва-

нием детей. В лагере реализуется своя программа воспитания. 

Предоставляются платные образовательные услуги.  

Согласно требованиям к школьной форме и внешнему виду  

обучающихся в МАОУ «Средняя школа №6» 
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одежда обучающихся должна соответствовать общепринятым в 

обществе нормам делового стиля и носить светский характер. 

Форма обучающегося школы подразделяется на повседневную, 

парадную и спортивную. 

Горячее питание учащихся организовано по договору.  

Охрана школы осуществляется по договору. 

В здании школы установлены кнопки тревожной сигнализации, 

организована вахта. Дежурство администрации и учителей поз-

воляет обеспечить отсутствие травматизма в школе во внеурочное 

время. 

В здании школе установлены: система оповещения автомати-

ческая пожарная сигнализация, система внешнего видеонаблю-

дения. 
В школе созданы условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья. 

Внутренние локальные акты и положения утверждаются с уче-

том мнения родителей и обучающихся. 

Символика школы: гимн, герб, флаг. 

контингент обучающихся, их  

семей, его социаль-

но-культурные, этнокультур-

ные,конфессиональные и иные 

особенности,  состав (стабильный  

или нет), наличие и состав обуча-

ющихся с ОВЗ, в трудной жизнен-

ной ситуации, наличие особых 

образовательных потребностей 

обучающихся, их семей. 

Контингент учащихся по-

стоянный, составляет  

 1130 – 1150 человек. 

Контингент разнообразный: 

дети из полных и неполных 

семей, опекаемые, дети с 

ОВЗ, есть дети из много-

детных и малообеспеченных 

семей, обучающиеся нахо-

дящиеся в социаль-

но-опасном положении, дети 

коренных малочисленных 

народов Севера. 
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наиболее значимые традиционные 

дела, события, мероприятия в шко-

ле, составляющие основу  

воспитательной системы. 

Основу воспитательной 

системы школы составляют 

мероприятия, приуроченные 

к важным датам и государ-

ственным праздникам: Ли-

нейка для учащихся в День 

Знаний, Концерт ко Дню 

Учителя, мастерская Деда 

Мороза в преддверии  

Нового года,  

Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню снятия 

блокады  

Ленинграда, ко Дню  

воинов интернационалистов, 

концерт в честь Междуна-

родного женского дня, Тор-

жественная линейка на День 

Победы для учащихся, 

праздники Последнего 

звонка. 

В школе традиционно про-

водятся внеурочные меро-

приятия: конкурсы чтецов, 

конференции, семинары для 

обучающихся. 
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значимые для воспитания про-

екты и программы, в которых школа 

уже участвует или планирует 

участвовать (международные, фе-

деральные, региональные, муни-

ципальные, сетевые и др.), 

включенные в систему воспита-

тельной деятельности или запла-

нированные 

Школа традиционно реали-

зует ряд волонтерских про-

ектов: «Письмо ветерану», 

«Письмо солдату», «Дети 

вместо цветов», акция «И я 

могу быть волшебником» 

направленная на помощь 

бездомным животным. Про-

ект «Дети играют для детей» 

в рамках проекта ученики 

проводят для детей детских 

садов праздничные меро-

приятия, театрализованные 

представления. 

Учащиеся школы регулярно 

участвуют в проектах, ини-

циированных РДДМ 

«Движение первых», в ме-

роприятиях Всероссийского 

конкурса «Большая переме-

на». 
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наличие существенных про-

блемных зон, дефицитов, препят-

ствий ввоспитательной деятельно-

сти и решения этих проблем, от-

сутствующие или недостаточно 

выраженные в массовой практике 

Необходимость расши-

рения пространства для 

занятий физической куль-

турой и спортом, проведения 

занятий внеурочной дея-

тельности, дополнительного 

образования. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

Процесс воспитания в МАОУ «Средняя школа №6»    

основывается на следующих принципах: 

-приоритет безопасности ребенка – неукоснительное со-

блюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, при-

оритета безопасности ребенка при нахождении его в обра-

зовательной организации; 

-психологическая комфортная среда - ориентир на со-

здание в образовательной организации для каждого ребенка 
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и взрослого позитивных эмоций и доверительных отноше-

ний, конструктивного взаимодействия школьников и педа-

гогов; 

-событийность - реализация процесса воспитания глав-

ным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-

кими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и де-

тей; 

-совместное решение личностно и общественно значимых 

проблем – личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности 

обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системно - деятельностная организация воспитания - 

интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся осуществляется на основе базовых нацио-

нальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

-следование нравственному примеру - содержание учеб-

ного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности 
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наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающе-

гося имеет пример учителя, его внешний вид, культура об-

щения и т.д; 

-ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано 

на определённый идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы 

для подражания в рамках гражданско - патриотического 

воспитания, что позволяет обучающимся сопоставить свои 

жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Средняя 

школа №6» являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы 

являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-

гогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел пе-

дагогов и школьников является коллективная разработка, 
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коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревно-

вательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

а также их социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование кол-

лективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является класс-

ный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Реализация цели и задач данной программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - моду-

лях воспитательной работы школы 

Модуль «Урочная деятельность» 
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 Реализация воспитательного потенциала уроков 

(урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках мак-

симально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных воз-

можностей содержания учебных предметов для формиро-

вания у обучающихся российских традиционных духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей, россий-

ского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уро-

ков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по 

учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспита-

тельных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учеб-

ных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализа-

цию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и собы-

тий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изу-

чаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы 

— интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критиче-

ского мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы по-

ведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу общеобразовательной организа-

ции, установление и поддержку доброжелательной атмо-

сферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудиро-

ванных обучающихся над неуспевающими одноклассни-

ками, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных по-

требностей обучающихся осуществляется в рамках вы-

бранных ими курсов, занятий:  

Внеурочная деятельность является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм органи-

зации свободного времени учащихся. 

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 раз-

вития социально значимые отношения, получить опыт уча-

стия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и 

т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объ-

единять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 
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и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих 

их членам определенные социально значимые формы по-

ведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Модуль «Классное руководство» 

 Реализация воспитательного потенциала классного 

руководства как особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспи-

тания и социализации обучающихся, может предусматри-

вать: 

 планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководи-

телями участия классов в общешкольных делах, мероприя-

тиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личност-

ного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 
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вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги 

на командообразование, внеучебные и внешкольные меро-

приятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил по-

ведения класса, участие в выработке таких правил поведе-

ния в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обу-

чающихся путём наблюдения за их поведением, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, бе-

седах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся 

в решении проблем (налаживание взаимоотношений с од-

ноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), сов-

местный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вме-

сте с их родителями, с другими обучающимися класса; 
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 индивидуальную работу с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителя-

ми-предметниками, направленные на формирование един-

ства требований по вопросам воспитания и обучения, пре-

дупреждение и/или разрешение конфликтов между учите-

лями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения кон-

кретных проблем класса, интеграции воспитательных вли-

яний педагогов на обучающихся, привлечение учите-

лей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участ-

вовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родитель-

ских собраний, информирование родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского ко-

митета класса, участвующего в решении вопросов воспи-

тания и обучения в классе, общеобразовательной органи-
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зации; 

 привлечение родителей (законных представителей), 

членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразо-

вательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, сорев-

нований и т.п. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- 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, мотивация и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, осуществление 

педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического само-

управления класса, детской социальной активности, в том 

числе и РДДМ «Движение первых» 
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 поддержка детских инициатив и их педагогическое 

сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащи-

мися вверенного ему класса, их родителей; интересных и 

полезных для личностного развития ребенка (интеллекту-

ально-познавательной, гражданско-патриотической, герои-

ко-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностя-

ми и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, за-

дающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного 

и доверительного общения педагога и школьников, осно-

ванных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсужде-

ния и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созда-

ния благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: 
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 игры и тренинги на сплочение и команд образование, 

развитие самоуправленческих начал и организаторских, ли-

дерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руко-

водителями совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, вклю-

чающие в себя подготовленные микро группами поздравле-

ния, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие 

дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

Мотивация исполнения существующих и выработка сов-

местно с обучающимися новых законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жиз-

ни. Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития уча-

щихся класса через наблюдение за поведением школьников 

в их повседневной жизни, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом бесе-

дах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного ру-
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ководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жиз-

ненных проблем (налаживание взаимоотношений с одно-

классниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководи-

телем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в ко-

торых дети не просто фиксируют свои учебные, творче-

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руково-

дителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, шко-

лы, на участие в общественном детском/молодежном дви-

жении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителя-

ми-предметниками на участие в конкурсном и олимпиад-

ном движении; 
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предло-

жение взять на себя ответственность за то или иное пору-

чение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с 

учителями предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение кон-

фликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на ре-

шение конкретных проблем класса и интеграцию воспита-

тельных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных 

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских со-

браниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 
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представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах 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 обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских коми-

тетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организа-

ции и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и школы. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) 
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мероприятия, связанные с общероссийскими, региональ-

ными праздниками, памятными датами, в которых участ-

вуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых 

значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завер-

шением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых со-

циальных статусов в общеобразовательной организации, 

обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного пе-

риода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкур-

сах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеоб-

разовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной ор-

ганизации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием со-

циальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направ-

ленности; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных 
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творческих дел гражданской, патриотической, истори-

ко-краеведческой, экологической, трудовой, спортив-

но-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающе-

гося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, поста-

новщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, де-

кораторов, музыкальных редакторов, ответственных за ко-

стюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и 

т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подго-

товки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситу-

ациях подготовки, проведения, анализа основных школьных 

дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися раз-

ных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий  предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе ор-

ганизуемые совместно с социальными партнёрами обще-

образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспита-

тельной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным 



539 

 

 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кар-

тинную галерею, на предприятие и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведе-

нию, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и дру-

гие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., органи-

зуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий прожи-

вавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ланд-

шафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых склады-

вается детско-взрослая общность, характеризующаяся до-

верительными взаимоотношениями, ответственным отно-

шением к делу, атмосферой эмоциональ-

но-психологического комфорта. 

 Ключевые дела - это главные традиционные об-

щешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами 
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для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это ком-

плекс коллективных творческих дел, объединяющих уче-

ников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих де-

лах и мероприятиях принимают участие все школьники. 

Каждое коллективное творческое дело есть проявление 

практической заботы школьников и педагогов об улучше-

нии окружающей и своей жизни. 

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, 

совершается и обсуждается совместно школьниками и пе-

дагогами – как младшими, так и старшими. 

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, 

совершается и обсуждается каждый раз в новом варианте, в 

результате поиска лучших способов, средств решения 

определенных жизненно важных задач. 

Весь учебный год разбит на 4 главных коллективных 

творческих дела (КТД).  

1 четверть - КТД «Мой город. Безопасность»; 

2 четверть - КТД «Здоровый образ жизни»;  

3 четверть - КТД «Человек и общество»; 

4 четверть - КТД «Моё Отечество» 

Через коллективную творческую деятельность происхо-

дит развитие коллективистских основ жизни, самостоя-
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тельности, инициативы ребят, самоуправления, активного 

гражданского отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения 

детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты - совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

разной направленности, ориентированные на преобразова-

ние окружающего социума; 

 городские методические площадки для обучающихся 

и педагогов по развитию ученического самоуправления; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педа-

гогов, родителей, в рамках которых обсуждаются поведен-

ческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и города; 

 проводимые для жителей микрорайона и организу-

емые совместно с родителями учащихся спортивные, твор-

ческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 
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 общешкольные праздники - ежегодно проводимые 

творческие дела и мероприятия (театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, как на 

уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в 

которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом 

учащихся на следующий уровень образования, символизи-

рующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а так 

же связанные с героико - патриотическим воспитанием; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьни-

ков и педагогов за активное участие в жизни школы, защи-

ту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию пози-

тивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже-

ния друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные органы самоуправления, в Малые группы 

по подготовке общешкольных ключевых дел; 
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 участие школьных классов в реализации об-

щешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа деть-

ми общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и 

дел, направленных на сплочение класса, на реализацию 

плана деятельности выборного органа ученического само-

управления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ро-

лей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимо-

сти) в освоении навыков организации, подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через включение его в сов-
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местную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Взаимодействие с родителями  

(законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной 

организации, в классах представительных органов роди-

тельского сообщества (родительского комитета общеобра-

зовательной организации, классов), участвующих в обсуж-

дении и решении вопросов воспитания и обучения, деятель-

ность представителей родительского сообщества в Управ-

ляющем совете общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, 

общешкольные родительские собрания по вопросам воспи-

тания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, 
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предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по 

инициативе родителей), на которых родители могут получать 

советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;   

 интернет-сообщества, группы с участием педагогов, 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с поряд-

ком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) 

к подготовке и проведению классных и общешкольных ме-

роприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приёмных детей це-

левое взаимодействие с их законными представителями. 

 Работа с родителями (законными представителями) 
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обучающихся осуществляется для более эффективного до-

стижения цели воспитания, которое обеспечивается согла-

сованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. 

 Работа с родителями или законными представителя-

ми обучающихся в МАОУ «Средняя школа №6» осуществ-

ляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

- общешкольное родительское собрание и Управляю-

щий совет, участвующий в управлении образовательной ор-

ганизацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

- родительские круглые столы, на которых обсужда-

ются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с деть-

ми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением 

специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для по-

лучения представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в образовательной организации; 
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- общешкольные родительские собрания, происходя-

щие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обуче-

ния и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессио-

нальных психологов, социальных работников и обмени-

ваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) во-

просы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

- классный родительский комитет, участвующий в 

решении вопросов воспитания и социализации детей их 

класса; 

- родительские дни, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для по-

лучения представления о ходе учебно-воспитательного про-

цесса в образовательной организации; 

- классные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся класса; 
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- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для ре-

шения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических советах, соби-

раемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и про-

ведении общешкольных и внутри классных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью коорди-

нации воспитательных усилий педагогов и родителей (за-

конных представителей). 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического 

самоуправления (совет обучающихся), избранных обуча-

ющимися; 

 представление органами ученического само-



549 

 

 

управления интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления 

законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического 

самоуправления в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана вос-

питательной работы, в анализе воспитательной деятельно-

сти в общеобразовательной организации.  

Поддержка детского ученического самоуправления в 

школе помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, то классные руководители 

должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы назначается куратор 

развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МАОУ «Средняя школа 

№6» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 



550 

 

 

 через деятельность выборного Совета учащихся - 

Совета Лидеров, создаваемого для учета мнения школьни-

ков по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов по 

направлениям деятельности, инициирующих и организу-

ющих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустни-

ков, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, пред-

ставляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой об-

щешкольных органов самоуправления и классных руково-

дителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправле-

ния, отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в дея-

тельность ученического самоуправления: планирование, 
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организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком 

и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, ком-

натными растениями и т.п. 

Российское движения детей и молодежи  

«Движение первых» 

Детское самоуправление – важнейший механизм, сред-

ство и условие повышения эффективности воспитательной 

работы Движения, которое определяется как демократиче-

ская форма организации жизнедеятельности детского или 

детско-взрослого сообщества и означает развитие самосто-

ятельности детей в принятии и реализации решений для 

достижения групповых целей. В Движении предусмотрен 

коллегиальный орган самоуправления участни-

ков-обучающихся – «Совет первых». 

Деятельность первичного отделения РДДМ «Движение 

первых» направлена на воспитание подрастающего поко-

ления, развитие детей на основе их интересов и потребно-

стей, а также организацию досуга и занятости школьников.  

Участниками Движения могут быть несовершеннолетние, 

обучающиеся по образовательным программам начального, 
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общего, среднего общего образования. 

Содержание деятельности Движения учитывает индиви-

дуальные особенности участников: детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, детей-сирот, 

детей без попечения родителей, детей в трудной жизненной 

ситуации и других. 

Уникальность Движения заключается в создании условий 

и возможностей для развития личности каждого его участ-

ника; формирования гражданской идентичности; укрепле-

ния духовно-нравственных основ общественной жизни; 

развития навыков социально активной деятельности; для 

сохранения преемственности и связи поколений, процве-

тания России, коллективной ответственности за судьбу 

Отечества перед нынешним и будущими поколениями. 

Социально значимая деятельность детей реализуется в 

рамках всех направлений Движения, которые выступают 

основой созидательной событийности в воспитательном 

пространстве организации: 

– образование и знания; 

– наука и технологии; 

– труд, профессия и свое дело; 

– патриотизм и историческая память; 

– экология и охрана природы; 
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– туризм и путешествия; 

– культура и искусство; 

– медиа и коммуникации; 

– спорт; 

– здоровый образ жизни; 

– дипломатия и международные отношения; 

– волонтерство и добровольчество. 

Тематическое содержание с учетом ключевых направле-

ний деятельности Движения основано на реализации, сле-

дующих социально значимых видов деятельности: 

– общественно-полезная деятельность, основанная на 

добровольном участии детей и молодежи, заинтересован-

ных в активизации общественной инициативы; 

– добровольческая деятельность, добровольное социаль-

ное служение, осуществляемая альтруистически из чувства 

сопричастности, сострадания;  

– социально-культурная деятельность, имеющая целью 

развитие личности средствами разнообразных форм куль-

турного досуга, приобщения к культурно-историческим 

ценностям; 

– трудовая деятельность, направленная на профессио-

нальное самоопределение личности, освоение ценностей 

труда, стремление к достижению профессионализма, под-
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готовка к успешной самореализации в будущей профессии. 

Содержание социально значимой деятельности ориенти-

ровано на реализацию ключевых способов деятельности 

детей и молодежи в социальной реальности с учетом воз-

растных особенностей развития личности. 

Флагманские деятельностные акции, конкурсы, проекты и 

воспитательные события Движения основаны на диффе-

ренциации целевых возрастных групп детей. 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и 

Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: 

День знаний, День туризма, День учителя, День народного 

единства, День матери, День героев Отечества, День Кон-

ституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный 

женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День 

защиты детей 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактиче-

ской деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического кол-

лектива по созданию в общеобразовательной организации 
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эффективной профилактической среды обеспечения без-

опасности жизнедеятельности как условия успешной вос-

питательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выде-

ление и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы 

с обучающимся групп риска силами педагогического кол-

лектива и с привлечением сторонних специалистов (пси-

хологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических про-

грамм, направленных на работу как с девиантными обу-

чающимися, так и с их окружением; организацию межве-

домственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную дея-

тельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в обще-

образовательной организации и в социокультурном окру-

жении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 
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вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объ-

единения, культы, субкультуры, группы в социальных се-

тях); по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на 

воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т.д.); 

 организацию превентивной работы с обучающи-

мися со сценариями социально одобряемого поведения, по 

развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устой-

чивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций по-

средством организации деятельности, альтернативной де-

виантному поведению — познания (путешествия), испы-

тания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиоз-

но-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправ-

ленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучаю-

щихся, требующих специальной психолого-педагогической 



557 

 

 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

Профилактическая работа со школьниками включает  

предупредительно-профилактическую деятельность и ин-

дивидуальную работу с подростками девиантного поведе-

ния и детьми «группы риска».  

 Профилактическая работа с родителями преду-

сматривает установление неиспользованного резерва се-

мейного воспитания, нахождение путей оптимального пе-

дагогического взаимодействия школы и семьи, включение 

семьи в воспитательный процесс через систему родитель-

ских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями. Работа с педагогами строится в формате се-

минаров, курсов повышения квалификации, тренингов, ве-

дущих к повышению уровня информированности о совре-

менных проблемах общества, путях их предотвращения в 

рамках основной деятельности учителя, классного руково-

дителя. 

Профилактическая работа со школьниками осуществля-

ется через организацию предупредитель-

но-профилактической деятельности и ведётся в школе с 

опорой на решение следующих задач воспитательной ра-
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боты: 

 реализовывать воспитательные возможности об-

щешкольных ключевых дел; 

 реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, работающие по школь-

ным программам внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования; 

 использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока;  

  инициировать и поддерживать ученическое само-

управление; 

 поддерживать деятельность функционирующих на 

базе школы детских общественных объединений и органи-

заций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспе-

диции, походы;  

 организовывать профориентационную работу со 

школьниками;  

 организовать работу школьных медиа; 

 развивать предметно-эстетическую среду в школе;  
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  организовать работу с семьями школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет 

организовать в школе интересную и событийно насыщен-

ную жизнь детей и педагогов, что является эффективным 

способом профилактики асоциального поведения школь-

ников. 

Организация предупредительно-профилактической дея-

тельности подразумевает:  

 реализацию системы работы школы по воспитанию 

законопослушного поведения школьников; 

 проведение межведомственных  мероприятий 

совместно с другими субъектами профилактики (полиция, 

здравоохранение, молодежная политика, культура); 

 беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедий-

ные классные часы по безопасности жизнедеятельности; 

 проведение мероприятий по профилактике употреб-

ления ПАВ с учетом современных методов и подходов 

(актуальность, интерактивность, использование видеокон-

тента и материалов сети Интернет); 

Организация досуговой деятельности обучающихся 

«группы риска» подразумевает: 
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 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, 

клубы, объединения и спортивные секции учреждений до-

полнительного образования; 

 охват организованным отдыхом подростков «группы 

риска» в каникулярное время и интересным содержатель-

ным досугом в течение года; 

 оказание подросткам помощи в трудоустройстве в 

летний период через Центр занятости; 

 привлечение подростков к шефской помощи 

младшим школьникам; 

 привлечение подростков к деятельности Клуба во-

лонтеров, клуба юных друзей правопорядка, клуба юных 

инспекторов дорожного движения для реализации соци-

альнозначимых проектов. 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным 

поведением: 

 выявление причин отклонений в поведении детей и 

подростков; 

 консультации социального педагога, педаго-

га-психолога, классного руководителя, администрации 

школы с подростком; 
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 привлечение для профилактической работы с под-

ростками, находящимися в сложных жизненных обстоя-

тельствах, инспектора ОДН ОМВД и КДН; 

 привлечение трудных подростков к деятельности 

крупных общественных организаций, вовлечение их в 

творческую жизнь класса, школы, организаций дополни-

тельного образования; 

 проведение специализированных тренинговых заня-

тий с категориями обучающихся, находящихся в сложных 

жизненных ситуациях. 

Профилактическая работа с родителями: 

 проведение консультаций для родителей; 

 привлечение родителей к проведению внеклассных 

мероприятий;  

 привлечение родителей к осуществлению правопо-

рядка во время 

проведения культурно-массовых мероприятий; 

 выявление социально-неблагополучных, малообес-

печенных, многодетных семей и(при необходимости) 

постановка их на внутришкольный учет; 

 посещение по месту жительства семей, в которых 

проживают дети, находящиеся в социально-опасном поло-

жении; 
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 организация для родителей консультаций специали-

стов службы сопровождения и службы медиации школы. 

Работа служб происходит в рамках проведения воспита-

тельных мероприятий (инструктивных занятий, классных 

часов, викторин, просмотров видеороликов и т.п.) по про-

филактике правонарушений и преступлений, экстремизма в 

детской, молодёжной среде, дорожно-транспортного трав-

матизма среди детей и травматизма на объектах железно-

дорожного транспорта, наркомании и употребления ПАВ, 

суициидального поведения учащихся (в т.ч. буллинг);  

 организация тематических встреч родителей с ра-

ботниками образования, правоохранительных органов, ор-

ганов здравоохранения; 

 организация деятельности родительских форумов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются консультации психологов и педаго-

гов; 

 использование разнообразных форм для про-

ведения родительских собраний: лекции, конференции, ро-

левые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и 

др.; 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального 
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партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в 

том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитатель-

ной работы (дни открытых дверей, государственные, реги-

ональные, школьные праздники, торжественные меропри-

ятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, вне-

школьных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров от-

дельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнёров для обсуждений актуальных про-

блем, касающихся жизни общеобразовательной организа-

ции, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно раз-

рабатываемых обучающимися, педагогами с организация-

ми-партнёрами благотворительной, экологической, патри-
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отической, трудовой и т.д. направленности, ориентиро-

ванных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на соци-

альное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориента-

ционной работы общеобразовательной организации 

предусматривает:  

 проведение циклов профориентационных часов, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, де-

ловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о про-

фессиях, способах выбора профессий, особенностях, усло-

виях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 

лагерей, дней открытых дверей в организациях профессио-

нального, высшего образования; 
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 организацию на базе детского лагеря при общеоб-

разовательной организации профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обу-

чающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися 

интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, про-

хождение профориентационного онлайн-тестирования, он-

лайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 индивидуальное консультирование психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках 

различных курсов, включённых в обязательную часть об-

разовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

 Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя профес-
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сиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организа-

цию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профес-

сиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные си-

туации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопреде-

ление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Модуль «Организация предметно-пространственной 

среды» 

Реализация воспитательного потенциала предмет-

но-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе : 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла 

при входе в общеобразовательную организацию государ-

ственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, ХМАО – Югры, города Когалыма 
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(флаг, герб), изображениями символики Российского госу-

дарства в разные периоды тысячелетней истории, истори-

ческой символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, региона, города (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, геогра-

фических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных историче-

ских, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, воен-

ных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художе-

ственных изображений (символических, живописных, фо-

тографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразователь-

ной организации звукового пространства позитивной ду-

ховно-нравственной, гражданско-патриотической воспита-
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тельной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использо-

вание в воспитательном процессе «мест гражданского по-

читания» для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской 

славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стен-

дов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содер-

жащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об инте-

ресных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и 

т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеоб-

разовательной организации (эмблема, флаг, логотип, эле-

менты костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустрой-
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ство всех помещений в общеобразовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и исполь-

зование игровых пространств, спортивных и игровых пло-

щадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библио-

теке стеллажей свободного книгообмена, на которые обу-

чающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других 

педагогов вместе с обучающимися, их родителями по бла-

гоустройству, оформлению школьных аудиторий, приш-

кольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, 

плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, пра-

вилах, традициях, укладе общеобразовательной организа-

ции, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

 Предметно-пространственная среда строится как 
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максимально доступная для обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда 

МАОУ «Средняя школа №6» при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучаю-

щимися и педагогическими работниками средств распро-

странения текстовой, аудио и видео информации) – разви-

тие коммуникативной культуры обучающихся, формиро-

вание навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности 

Библиотечные уроки – вид деятельности по формирова-

нию информационной культуры личности учащегося, под-

готовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации. Используемые формы: тради-

ционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по 



571 

 

 

страницам книг, тематические уроки – обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографиче-

ские игры, литературные путешествия, конференции с эле-

ментами игровой деятельности. Также применяется и не-

стандартные формы урок-информация, урок-размышление, 

урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие. 

Школьная газета «Шестая перемена» – школьное изда-

ние, издается инициативной группой обучающихся.  

Учащиеся совместно с учителями разработали макет газе-

ты, определили количество и названия рубрик, распреде-

лили ответственных за рубрики, назначают сроки готовно-

сти материала, следят за процессом выполнения задач. Ре-

дактор взаимодействует с взрослыми, организуют редак-

торскую проверку силами наиболее грамотных учеников 

(обладателей звания «Знаток русского языка»). Газета рас-

пространяется силами волонтеров среди работников шко-

лы, учащихся и родителей, жителей города. В процессе ра-

боты учащиеся приобретают навыки проектного управле-

ния, получают первоначальные сведения о профессиях 

«журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работаю-

щая на освещение  наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 
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кружков, секций, деятельности органов ученического са-

моуправления. Представители пресс-центра пишут заметки, 

делают репортажи, фотографии, берут интервью. Публи-

куются их статьи в социальных сетях, на сайте, в школьной 

газете «Процессы и события». Формируются коммуника-

ционные навыки, в том числе навыки письменной комму-

никации. 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической под-

держки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустни-

ков, вечеров. 

Школьная интернет-группа – разновозрастное сообще-

ство обучающихся и педагогических работников, поддер-

живающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельно-

сти образовательной организации в информационном про-

странстве, привлечения внимания общественности к школе. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников: 78 че-

ловек основных педагогических работников. 
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 - 70 педагогов имеют высшее педагогическое образова-

ние; 

- 1 Отличник народного просвещения,  

- 5 педагогов являются Почетными работниками общего 

образования РФ, 

- 2 педагога являются Заслуженными работниками обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа- Югры; 

- 3 учителя имеют Почетную грамоту Министерства об-

разования и науки РФ. 

 - 32 педагога имеют высшую квалификационную кате-

горию,  

 - 20 педагогов-первую квалификационную категорию.  

В психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся, в том числе детей с ОВЗ, вовлечены следующие 

специалисты: заместитель директора, педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, дефектолог, тьютор. 

В школе работают 49 классных руководителя. 

Заместителей директора  - 9 

Классные руководители - 49 

Социальный педагог – 1 

Педагог-психолог - 2 

Преподаватель-организатор ОБЖ - 1 

Педагог-организатор – 1  
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Педагоги дополнительного образования - 3 

Учителя-предметники -41 

Педагог-библиотекарь- 1 

Учитель являет собой всегда главный для обучающихся  

пример нравственного и гражданского личностного пове-

дения. В школе создано методическое объединение класс-

ных руководителей, которое помогает учителям школы 

разобраться в нормативно-правовой базе в потоке инфор-

мации, обеспечивающей успешный воспитательный про-

цесс 

Совершенствование подготовки и повышения квалифи-

кации кадров по вопросам духовно-нравственного воспи-

тания детей и молодежи, один из главных вопросов в реа-

лизации рабочей программы воспитания.  

Мероприятия по подготовке кадров: 

–сопровождение молодых педагогических работников, 

вновь поступивших на работу педагогических работников 

(работа школы наставничества); 

–индивидуальная работа с педагогическими работниками 

по запросам (в том числе и по вопросам классного руко-

водства); 

– контроль оформления учебно-педагогической доку-

ментации; 
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–проведение конференций, «круглых столов», семинаров 

по педагогическим и другим проблемам духов-

но-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

–участие в постоянно действующих учебных курсах, се-

минарах по вопросам воспитания; 

–участие в работе городских методических объединений 

представление опыта работы школы; 

–участие в работе постоянно действующего методиче-

ского семинара по духовно-нравственному воспитанию. 

С 2023 г. в школе введена должность Советника дирек-

тора по воспитательной работе по инициативе Министер-

ства просвещения в рамках проекта «Патриотическое вос-

питание граждан РФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных 

ценностей необходимо установить одну важнейшую, си-

стемообразующую, дающую жизнь в душе детей всем дру-

гим ценностям — ценность Учителя. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам вос-

питательной деятельности  

Устав школы 

Локальные акты: 
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- Положение о методическом объединении классных 

руководителей 

- Положение о Управляющем Совете 

- Положение о внеурочной деятельности 

- Положение о спортивном клубе 

- Положение о классном руководстве 

- Положение об ученическом самоуправлении 

- Положение о Совете профилактике  

- Положение о работе с одаренными детьми 

- Положение о порядке посещения обучающимися 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

- Положение по использованию и включению в про-

цесс обучения и воспитания государственных символов 

РФ» и др. 

Подготовка приказов и  локальных актов  школы по 

внедрению рабочей программы воспитания в образова-

тельный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических 

пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуро-

ков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной ра-

боте Создание рабочей программы воспитания на 2023-2025 г. 

с приложением плана воспитательной работы школы  на 

три уровня образования НОО, ООО, СОО. 
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Обновление содержания воспитательных программ в це-

лях реализации новых направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразви-

вающих программ ОО. 

 

Сайт, на котором будут отражены реальные результаты 

программы воспитания. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями 

 В воспитательной работе с категориями обучаю-

щихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уяз-

вимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, 

создаются особые условия.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимо-

действия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организа-

ции; 

- формирование доброжелательного отношения к обу-

чающимся и их семьям со стороны всех участников обра-

зовательных отношений; 
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- построение воспитательной деятельности с учётом ин-

дивидуальных особенностей и возможностей каждого обу-

чающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки се-

мей обучающихся, содействие повышению уровня их пе-

дагогической, психологической, медико-социальной ком-

петентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентиро-

ваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образова-

тельными потребностями с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания 

и обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников, с использованием адек-

ватных вспомогательных средств и педагогических приё-

мов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учите-

лей-дефектологов; 
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– личностно-ориентированный подход в организации всех 

видов деятельности обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

 В школе обучаются дети-инвалиды, что отражено в 

публичных докладах школы и отчетах социального педа-

гога.  

Оказание медицинской помощи проводится в специа-

лизированных медицинских кабинетах.  

Оказание психологической помощи осуществляется пе-

дагогом-психологом.    

 В школе проводятся коррекционные занятия по раз-

витию интеллектуальных способностей учащихся, реали-

зуется адаптированная образовательная программа для де-

тей с ОВЗ. В школе обеспечены условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Обеспечен доступ в здание 

школы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации 
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на активную жизненную позицию, инициативность, мак-

симально вовлекать их в совместную деятельность в вос-

питательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится 

на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирова-

ние всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучаю-

щихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения 

укладу общеобразовательной организации, качеству вос-

питывающей среды, символике общеобразовательной ор-

ганизации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, за-

фиксированному в этом документе, соблюдение справед-

ливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях, чрезмерно больших групп 

поощряемых и т.п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощ-

рения (использование индивидуальных и коллективных 
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наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, по-

лучившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех 

стадиях родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия уче-

нического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней 

и типов наград позволяет продлить стимулирующее дей-

ствие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся и социальной успешности: индивиду-

альные и групповые портфолио, рейтинги, благотвори-

тельная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руково-

дителями, поддержке родителями (законными представи-

телями) по собиранию (накоплению) артефактов, фикси-

рующих и символизирующих достижения обучающегося.  
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Портфолио может включать артефакты признания лич-

ностных достижений, достижений в группе, участия в дея-

тельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в кон-

курсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио, воз-

можно ведение портфолио класса. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в со-

ответствии с целевыми ориентирами результатов воспита-

ния, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления ос-

новных проблем и последующего их решения с привлече-

нием (при необходимости) внешних экспертов, специали-

стов.  

Планирование анализа воспитательного процесса вклю-

чается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной рабо-

ты: 

 взаимное уважение всех участников образовательных 
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отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания 

ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитываю-

щей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа 

ориентирует на использование его результатов для совер-

шенствования воспитательной деятельности педагогиче-

ских работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты лич-

ностного развития обучающихся ориентирует на понимание 

того, что личностное развитие — это результат как органи-

зованного социального воспитания, в котором общеобра-

зовательная организация участвует наряду с другими со-

циальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 
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Основные направления анализа воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучаю-

щихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (совет-

ником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии) с последующим об-

суждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

 Основным способом получения информации о ре-

зультатах воспитания, социализации и саморазвития обу-

чающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредоточивается на вопросах:  какие пробле-

мы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие про-

блемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и 
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взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие интересной, событийно насы-

щенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

 Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспита-

нию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при 

наличии), классными руководителями с привлечением ак-

тива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обуча-

ющихся и педагогических работников могут быть анкети-

рования и беседы с обучающимися и их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуж-

даются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание со-

средоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 



586 

 

 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, меро-

приятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной 

среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельность Школьных медиа 

Итогом самоанализа является перечень выявленных 

проблем, над решением которых предстоит работать педа-

гогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, состав-

ляемого заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной ра-

боте при его наличии) в конце учебного года, рассматри-

ваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной 

организации. 

Календарный план воспитательной работы 
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Календарный план воспитательной работы (далее — 

план) разрабатывается в свободной форме с указанием: со-

держания дел, событий, мероприятий; участвующих классов 

или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков 

подготовки; ответственных лиц.  

План обновляется ежегодно к началу очередного учеб-

ного года.  

При разработке плана учитываются: индивидуальные 

планы классных руководителей; рабочие программы учи-

телей по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие про-

граммы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; 

планы органов самоуправления в общеобразовательной 

организации, ученического самоуправления, взаимодей-

ствия с социальными партнёрами согласно договорам, со-

глашениям с ними; планы работы психологической службы 

или школьного психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержа-

нию плана. 

План может разрабатываться один для всей общеобразо-

вательной организации или отдельно по каждому уровню 

общего образования.  

Возможно построение плана по основным направлениям 
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воспитания, по календарным периодам — месяцам, чет-

вертям, триместрам — или в иной форме.  

Планирование дел, событий, мероприятий по классному 

руководству может осуществляться по индивидуальным 

планам классных руководителей, по учебной деятельности 

— по индивидуальным планам работы учите-

лей-предметников с учётом их рабочих программ по учеб-

ным предметам, курсам, модулям, форм и видов воспита-

тельной деятельности. 

Корректировка плана воспитательной работы уровня ос-

новного общего образования возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министер-

ства просвещения. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъ-

емлемым структурным компонентом основной образова-

тельной программы МАОУ «Средняя школа №6». ПКР раз-

рабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной 

работы направлена на осуществление индивидуаль-

но-ориентированной психолого-педагогической помощи де-

тям с трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, направленности личности, профессиональных 

склонностей;  

- систему комплексного психолого-педагогического сопро-

вождения в условиях образовательной деятельности, вклю-

чающего психолого-педагогическое обследование обучаю-

щихся и мониторинг динамики их развития, личностного 

становления, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 
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- успешное освоение основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования, достижение обу-

чающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспи-

тания, позволяющих учитывать индивидуальные образова-

тельные потребности обучающихся посредством дифферен-

цированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, 

средним). Программа ориентирована на развитие потенци-

альных возможностей обучающихся и их потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах полу-

чения образования, включая обучение на дому и с примене-

нием дистанционных технологий. ПКР предусматривает ор-

ганизацию индивидуально-ориентированных коррекцион-

но-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетво-

рение индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся в освоении ими программы основного общего 
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образования. Объем помощи, направления и содержание 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся опре-

деляются на основании заключения психоло-

го-педагогического консилиума (ППк) и психоло-

го-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Реализация программы коррекционной работы предусмат-

ривает создание системы комплексной помощи на основе 

взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей деятельности. Ос-

новным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в 

определении комплексной системы психоло-

го-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики про-

изводных трудностей; формирования социальной компе-

тентности, развития адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 
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Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержа-

ния основных направлений работы (диагностическое, кор-

рекционно-развивающее и психопрофилактическое, кон-

сультативное, информационно-просветительское).  

Задачи:  

- определение индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

и оказание обучающимся специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

- определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их по-

знавательных и коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуаль-

но-ориентированных коррекционно-развивающих образова-

тельных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенно-

стей психофизического развития обучающихся, их индиви-

дуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся (в соответствии 
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с рекомендациями ППк и ПМПК);  

- реализация комплексной системы мероприятий по соци-

альной адаптации и профессиональной ориентации обуча-

ющихся с трудностями в обучении и социализации;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов раз-

ного профиля в комплексной работе с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации;  

- осуществление информационно-просветительской и кон-

сультативной работы с родителями (законными представи-

телями) обучающихся с трудностями в обучении и социали-

зации.  

Содержание программы коррекционной работы опреде-

ляют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание еди-

ного образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему обра-

зованию, способствует достижению личностных, метапред-

метных, предметных результатов освоения основных обра-

зовательных программ основного общего образования, не-

обходимых школьникам с трудностями в обучении и социа-

лизации для продолжения образования. Принцип обеспечи-

вает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: про-
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граммой формирования универсальных учебных действий, 

программой воспитания и социализации обучающихся. 

- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему 

обучающихся с максимальной пользой и в интересах обу-

чающихся. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его 

родителям непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариа-

тивных условий для получения образования обучающимся, 

имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

- Комплексность и системность. Принцип обеспечивает 

единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный 

психолого-педагогический характер преодоления трудно-

стей и включает совместную работу педагогов и ряда спе-

циалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог).  
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2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимо-

связанные направления, раскрывающие её основное содер-

жание: диагностическое, коррекционно-развивающее и пси-

хопрофилактическое, консультативное, информацион-

но-просветительское. 

Характеристика содержания направлений коррекцион-

ной работы 

Диагностическая работа включает:  

- выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации при 

освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

- проведение комплексной социаль-

но-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психоло-

го-педагогической помощи в условиях образовательной ор-

ганизации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближай-

шего развития обучающегося с трудностями в обучении и 

социализации, выявление резервных возможностей обуча-
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ющегося;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семей-

ного воспитания обучающихся;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся;  

- изучение индивидуальных образовательных и социаль-

но-коммуникативных потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обу-

чающихся, а также создания необходимых условий, соот-

ветствующих индивидуальным образовательным потребно-

стям обучающихся с трудностями в обучении и социализа-

ции; 

- мониторинг динамики успешности освоения образова-

тельных программ основного общего образования, включая 

программу коррекционной работы.  

 

Содержа-

ние  

меропри-

ятий  

Формы и виды 

деятельности  

Сроки  
 

Ответ-

ственные  
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Выявление 

обучаю-

щихся с 

особыми 

образова-

тельными 

потребно-

стями  

-изучение доку-

ментации  

-посещение уро-

ков:  

включенное 

наблюдение  

-беседы с учите-

ля-

ми-предметникам

и  

сентябрь  

 

Классный 

руководи-

тель  

Учите-

ля-предмет

ники  

Изучение 

особенно-

стей раз-

вития обу-

чающихся 

с особыми 

образова-

тельными 

потребно-

стями  

 

комплексная со-

циаль-

но-психолого-педа

гогическая диа-

гностика:  

-определение 

уровня актуаль-

ного и зоны бли-

жайшего развития  

-выявление ре-

зервных возмож-

ностей  

-изучение разви-

тия эмоциональ-

но-волевой, по-

знавательной, ре-

чевой сфер и лич-

ностных особен-

ностей  

- изучение соци-

альной ситуации 

развития и усло-

вий семейного 

cен-

тябрь-ок

тябрь  

  

 

Педа-

гог-психол

ог  

Учите-

ля-предмет

ники  

Социаль-

ный педа-

гог  

Классный  

Руководи-

тель 
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воспитания  

-изучение адап-

тивных возмож-

ностей и уровня 

социализации  

Си-

стемный 

разно-

сторон-

ний 

контроль 

за уров-

нем и 

динами-

кой раз-

вития 

обучаю-

щегося с 

особыми 

образо-

ватель-

ными 

потреб-

ностями  
 

мониторинг ди-

намики развития, 

успешности осво-

ения образова-

тельных программ 

основного общего 

образования  

 

в течение 

года  

 

Классный 

руководи-

тель  

Учите-

ля-предмет

ники  

Педа-

гог-психол

ог  

Социаль-

ный педа-

гог  

 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая 

работа включает:  

- реализацию комплексного индивидуаль-

но-ориентированного психолого-педагогического и соци-

ального сопровождения обучающихся с трудностями в обу-
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чении и социализации в условиях образовательного процес-

са; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих программ; выбор и использо-

вание специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмо-

ционально-волевой, познавательной и коммуникативной 

сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, фор-

мирование адекватных форм утверждения самостоятельности;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоцио-

нальных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; совершен-

ствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в 
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процессе освоения ими образовательных программ, про-

грамм логопедической помощи с учетом их возраста, по-

требностей в коррекции/компенсации имеющихся наруше-

ний и пропедевтике производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохра-

нение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению пери-

ода адаптации при переходе на уровень основного общего 

образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к про-

хождению государственной итоговой аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения об-

разования и профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в 

трудной жизненной ситуации.  

 

Содержание ме-

роприятий  

Формы и виды 

деятельности  

Сро

ки  

Ответ-

ственные  
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Разработка коррек-

ционных программ 

АООП (по необхо-

димости): систем-

ное воздействие на 

учеб-

но-познавательную 

деятельность ре-

бёнка в динамике 

образовательного 

процесса, направ-

ленное на форми-

рование универ-

сальных учебных 

действий и коррек-

цию дезадаптивных  

 

-адаптация про-

грамм ФГОС 

ООО с учетом 

особенностей 

развития обу-

чающегося с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями  

 

сен-

тябр

ь  

 

Учите-

ля-предметн

ики  

Педа-

гог-психоло

г  

Социаль-

ный педагог  

Выбор оптималь-

ных для развития 

ребёнка с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в соот-

ветствии с его осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями  

 

-посещение 

уроков:  

включенное 

наблюдение за 

организацией 

образователь-

ного процесса 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями  

- ППк по опре-

делению общей 

стратегии сов-

местных дей-

ствий педагогов 

В 

те-

че-

ние 

года  

ок-

тябр

ь  

Педа-

гог-психоло

г  

Социаль-

ный педагог  

Классный 

руководи-

тель  

Коррекция и разви- -индивидуальны В Учите-



602 

 

 

тие высших психи-

ческих функций; 

развитие эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сфер 

ребёнка  

 

е и групповые 

коррекцион-

но-развивающие 

занятия  

 

те-

че-

ние 

года  

 

ля-предметн

ики  

Педа-

гог-психоло

г  

Социаль-

ный педагог  

Социальная 

защита ре-

бёнка в 

случаях 

неблаго-

приятных 

условий 

жизни при 

психо-

травми-

рующих  

     

 

- рекомендации 

для педагогов, 

родителей по 

работе с данной 

категорией де-

тей  

- мероприятия, 

направленные 

на сохране-

ние, профи-

лактику здо-

ровья в обра-

зовательном  
 

В 

те-

че-

ние 

года  

 

Педа-

гог-психоло

г  

Социаль-

ный педагог 

Осуществ-

ление мо-

ниторинга 

достиже-

ний  

    

 

- ШППк по 

определению 

динамики раз-

вития обучаю-

щегося с осо-

быми образова-

тельными по-

требностями 

май Учите-

ля-предметн

ики  

Педа-

гог-психоло

г  

Социаль-

ный педагог 

 

 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, еди-

ных для всех участников образовательного процесса, по ос-
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новным направлениям работы с обучающимися с трудно-

стями в обучении и социализации;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов рабо-

ты;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора страте-

гии воспитания и приемов коррекционно-развивающего 

обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающи-

мися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными спо-

собностями и психофизиологическими особенностями.  

 

Содержание ме-

роприятий  

   

 

Формы и 

виды дея-

тельности 

Сроки Ответ-

ственные 

Разработка совместных 

рекомендаций по ос-

новным направлениям 

работы с обучающимся 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями  

      

 

- ППк по 

определению  

основных 

направлений 

работы спе-

циалистов 

школы с обу-

чающимися с 

особыми об-

разователь-

ными по-

В те-

чение 

года  

По 

необ-

ходи-

мости 

Админи-

страция  

Педа-

гог-психолог  

Социальный 

педагог  

Учите-

ля-предметн

ики  

Классный 

руководи-
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требностями тель 

Консультирование специа-

листами педагогов по вы-

бору индивидуаль-

но-ориентированных мето-

дов и приёмов работы с 

обучающимся с особыми 

образовательными потреб-

ностями  

     

 

Индивиду-

альные, 

групповые,  

тематические 

консультации 

По за-

просу 

Админи-

страция  

Педа-

гог-психолог  

Социальный 

педагог 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения  

      

 

Индивиду-

альные, 

групповые,  

тематические 

консультации 

В те-

чение 

года  

По за-

просу 

Админи-

страция  

Классный 

руководи-

тель  

Педа-

гог-психолог  

Социальный 

педагог 

 

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельно-

сти обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы, 

электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и соци-

ализации), их родителям (законным представителям), педа-

гогическим работникам — вопросов, связанных с особенно-
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стями образовательного процесса;  

- проведение тематических выступлений, он-

лайн-консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуаль-

но-типологических особенностей различных категорий обу-

чающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 

Содержание мероприя-

тий  

   

 

Формы и 

виды дея-

тельности 

Сроки Ответ-

ственные 

Разъяснение участникам 

образовательного про-

цесса вопросов, связан-

ных с особенностями об-

разовательного процесса 

и психоло-

го-педагогического со-

провождения обучаю-

щимся с особыми обра-

зовательными потребно-

стями  

     

 

-Лекции  

-беседы,  

-информацио

нные стенды,  

-печатные 

материалы  

- школьный 

сайт 

По пла-

ну ра-

боты 

школы 

на год 

Админи-

страция  

Педа-

гог-психо

лог  

Соци-

альный 

педагог 

Информирование родите-

лей (законных представи-

телей) по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

   

 

-беседы,  

- печатные ма-

териалы  

- школьный 

сайт  
 

По ин-

дивиду-

альному 

запросу 

Админи-

страция  

Педа-

гог-психо

лог  

Соци-

альный 

педагог 

Проведение тематиче-

ских выступлений для 

педагогов и родителей по 

    -семинары-пр

актикумы  

-тематические 

По пла-

ну 

школы 

Админи-

страция  

Педа-
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разъяснению индивиду-

ально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей и огра-

ниченными возможно-

стями здоровья.  
 

методические 

дни  

-родительские 

собрания  

(информаци-

онные меро-

приятия, ор-

ганизация  

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования). 

гог-психо

лог  

Соци-

альный 

педагог 

 

Система комплексного психоло-

го-социально-педагогического сопровождения и под-

держки обучающихся с особыми образовательными по-

требностями включает:  

- комплексное обследование;  

-мониторинг динамики развития, успешности освоения ос-

новной образовательной программы основного общего об-

разования. 

Комплексное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями обес-

печиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителя-

ми-предметниками, учителем-логопедом, учите-

лем-дефектологом). Данная помощь оказывается детям на 
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основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей).  

Основные направления сопровождения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями.  

Педагог-психолог: 

- комплексная диагностика различных сфер школьников с 

ОВЗ (по необходимости);  

организация коррекционно-развивающей работы по выяв-

ленным проблемам (познавательной, эмоционально-волевой 

сферы, совершенствование навыков социализации);  

- психологическая профилактика, направленная на сохране-

ние, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ;  

- создание комфортной и безопасной образовательной сре-

ды;  

- консультативная работа с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся данной категории;  

- информационно-просветительская работа с родителями и 

педагогами (семинары-практикумы, методические рекомен-

дации, тренинги и пр.);  

- отслеживание динамики развития детей с ОВЗ;  

- взаимодействие со специалистами школы и других служб.  
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Социальный педагог: 

- изучение социальной ситуации развития школьников с 

ОВЗ;  

- оказание социальной помощи и поддержки обучающимся и 

их семьям;  

- проведение профилактической и информацион-

но-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; 

- создание комфортной и безопасной образовательной сре-

ды;  

- консультирование по запросам;  

- отслеживание динамики развития детей с ОВЗ; 

- взаимодействие со специалистами школы и социальных 

служб.  

Учителя-предметники: 

- изучение актуального развития данной категории обучаю-

щихся;  

- создание условий для наиболее полного усвоения про-

граммы ООО в соответствии с возможностями учащихся с 

ОВЗ;  

- коррекционная направленность образовательного процес-

са; 
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- помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов 

коррекционного обучения;  

- создание комфортной и безопасной образовательной сре-

ды;  

- отслеживание динамики развития детей с ОВЗ;  

- взаимодействие со специалистами школы.  

Классный руководитель: 

- отслеживание результативности образовательного процес-

са и информирование родителей (законных представителей);  

- создание комфортной и безопасной образовательной сре-

ды; 

- помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- взаимодействие со специалистами школы.  

Родители:  

- систематический контроль за освоением обучающегося с 

особыми образовательными потребностями программы 

ФГОС ООО; 

- исполнение рекомендаций, данных педагогическими ра-

ботниками, медицинскими работниками;  

- взаимодействие со специалистами школы. 
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2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во 

ФГОС ООО, в школе создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями включены: педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог. 

ПКР реализуется поэтапно.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). На этом эта-

пе анализируется состав обучающихся с трудностями в обу-

чении и социализации, индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся; сопоставляются результаты 

обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических реко-

мендаций. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, ко-

ординации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организо-

ванный образовательный процесс, имеющий коррекцион-

но-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социали-

зации при специально созданных (вариативных) условиях 
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обучения, воспитания, развития, социализации,  рассматри-

ваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекцион-

но-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих программ особым образова-

тельным потребностям детей с трудностями в обучении и 

социализации. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образователь-

ный процесс и процесс сопровождения детей с трудностями в 

обучении и социализации, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Данное направление в учреждении осуществляет-

ся психолого-педагогическим консилиумом. 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) явля-

ется внутришкольной формой организации сопровождения 

школьников с трудностями в обучении и социализации.  
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Цель работы ППк: выявление индивидуальных образова-

тельных потребностей обучающихся и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор 

и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости обучающихся, свое-

временно вносят коррективы в программу обучения и в ра-

бочие коррекционно-развивающие программы; рассматри-

вают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осу-

ществляют отбор необходимых для обучающегося дополни-

тельных дидактических материалов и учебных пособий.  

 В состав ППк входят педагог-психолог, педагог (учи-

тель-предметник), учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Программа коррекционной работы на этапе основного 

общего образования  реализуется  в рамках деятельности 

центра психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, разви-

тии и социальной адаптации (далее – ППМС-центр).  
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План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологического сопровождения 

 

Направ-

ление 

работы  

   

 

Мероприятие Форма 

прове-

дения 

Сроки 

и ре-

гуляр-

ность 

прове-

дения 

Диагностика  
 

Психолого- 

педагогиче-

ская диагно-

стика уровня 

готовности к 

обучению на 

средней сту-

пени общего 

образования  

   

 

Груп-

повая и 

(или)  

инди-

виду-

ально 

сен-

тябрь-о

ктябрь 

в 5-6-х 

классах 

еже-

годно 

комплексная 

психодиа-

гностика 

уровня 

адаптации к 

обучению на 

уровне 

среднего 

общего об-

разования  

   

 

груп-

повая и 

(или) 

инди-

виду-

альная 

ок-

тябрь-н

оябрь  

в 5-6-х 

классах 

диагностика 

динамики и 

результа-

тивности 

коррекци-

он-

    Груп-

повая и 

(или)  

инди-

виду-

альная 

в тече-

ние 

учеб-

ного 

года  

еже-
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но-развиваю

щей работы 

педаго-

га-психолога 

с обучаю-

щимся  
 

годно 

или по 

мере 

необ-

ходи-

мости 

психоло-

го-педагогич

еская диа-

гностика 

профориен-

тационных 

интересов, 

склонностей 

и возможно-

стей  

    

 

Груп-

повая и 

(или)  

инди-

виду-

ально 

в тече-

ние 

учеб-

ного 

года в 

8-9 

классах  

еже-

годно 

психоло-

го-педагогич

еская диа-

гностика го-

товности к 

переходу на 

уровень 

среднего 

общего об-

разования 

(при наличии 

необходи-

мости)  

   

 

Груп-

повая и 

(или)  

инди-

виду-

ально 

в тече-

ние 

учеб-

ного 

года в 9 

классах 

Коррекцион-

но-развивающая 

работа  
 

коррекци-

он-

но-развиваю

щие занятия  

  

 

инди-

виду-

альная 

и (или) 

груп-

повая 

в тече-

ние 

учеб-

ного 

года в 

5-9 
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классах, 

перио-

дич-

ность 

занятий 

в соот-

вет-

ствии с 

реко-

менда-

циями 

ПМПк 

Консультиро-

вание  
 

родителей и 

педагогов  

родителей и 

педагогов  

обучающих-

ся с ОВЗ и 

детей 

«группы 

риска» по 

запросам и 

профориен-

тации  

   

 

инди-

виду-

ально  

на ППк 

в тече-

ние 

учеб-

ного 

года по 

запро-

су, по 

еже-

годно-

му 

плану и 

по мере 

необ-

ходи-

мости 

Психологиче-

ское просвеще-

ние и профи-

лактика  
 

выступления 

на роди-

тельских со-

браниях; 

выступления 

на плановых 

заседаниях 

ППк;  

    груп-

повая  

груп-

повая  

груп-

повая 

по пла-

ну ра-

боты 

психо-

лога 

еже-

годно  

соглас-
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выступления 

на заседани-

ях методи-

ческих объ-

единений и 

педагогиче-

ских советах.  
 

но 

еже-

годно-

му 

плану 

работы 

ППк  

по пла-

ну ра-

боты 

психо-

лога 

еже-

годно 

Эксперт-

но-методическая 

деятельность  
 

выявление, 

анализ ди-

намики раз-

вития обу-

чающихся, 

разработка 

раздела пси-

хологиче-

ской кор-

рекции в 

адаптиро-

ванной ин-

дивидуаль-

ной образо-

вательной 

программе, 

корректи-

ровка пла-

нирования 

коррекци-

он-

   инди-

виду-

ально 

по мере 

необ-

ходи-

мости в 

течение 

учеб-

ного 

года  

еже-

годно 
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но-развиваю

щей работы  

 

 

Медицинское сопровождение (осуществляется медицин-

скими работниками, работающими в МАОУ «Средняя шко-

ла № 6»  по договору с  городской поликлиникой, а также 

внешними специалистами, у которых наблюдается обучаю-

щийся) включает:  

1. Обследование состояния здоровья обучающегося.  

2. Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию 

рекомендаций по итогам ежегодной диспансеризации и 

ИПР.  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

медицинского сопровождения 

Мероприятие    
 

Форма про-

ведения 

Сроки и регу-

лярность прове-

дения 

анализ состоя-

ния здоровья 

обучающегося 

и реализацию 

рекомендаций 

  индивидуаль-

ная 

Согласно графику 

диспансеризации 

детской поликли-

ники и (или) еже-

годного освиде-
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Педагогическое сопровождение классного руководителя и 

учителей-предметников: 

- наблюдение динамики освоения ребенком учебной дея-

тельности (основной образовательной программы основного 

общего образования);  

- оказание индивидуально ориентированной коррекционной 

помощи экспертно-методическая деятельность:  

- консультационная работа.  

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения, осуществляемого  

классным руководителем и учителями-предметниками 

 

Мероприя-

тие  

  

 

Форма прове-

дения 

Сроки и ре-

гулярность 

проведения 

наблюдение динами-

ки освоения ребенком 

учебной деятельности 

(ООП ООО)  

  

 

индивидуаль-

ная или груп-

повая 

регулярно в 

цикле учебного 

года по учеб-

ным четвертям 

оказание индивиду-

ально ориентирован-

индивидуаль-

ная и (или) в 

регулярно в 

цикле учебного 

по итогам еже-

годной дис-

пансеризации и 

ИПР (в случае 

наличия)  
 

тельствования в 

бюро меди-

ко-социальной 

экспертизы 

наблюдение у 

внешних спе-

циалистов  

  

 

индивидуаль-

ная 

определяет внеш-

ний 

врач-специалист 
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ной коррекционной 

помощи 

подгруппах по 

2-3 человека 

года (в часы 

индивидуаль-

ных консуль-

таций, преду-

смотренных 

компонентом 

ОО). 

эксперт-

но-методическая дея-

тельность 

индивидуаль-

ная 

заседания 

ПМПк соглас-

но графику (не 

менее одного 

раза в учебный 

год); 

консультационная 

работа 

индивидуаль-

ная  
 

в течение 

учебного года 

(количество и 

периодичность 

консультаций 

по необходи-

мости) 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведется 

по необходимости при наличии соответствующих рекомен-

даций ПМПК):  

- диагностика уровня речевого развития обучающегося;  

- индивидуальная или групповая коррекционная логопеди-

ческая работа;  

- консультирование;  

- логопедическое просвещение и профилактика; 

- экспертно-методическую деятельность;  
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План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

логопедического сопровождения 

Направ-

ление ра-

боты  

   

 

Меро-

приятие 

Форма 

проведе-

ния 

Сроки и 

регуляр-

ность про-

ведения 

Коррек-

ционная 

логопеди-

ческая 

работа  

    

      
 

логопеди-

ческие за-

нятия 

индивиду-

альные  

и (или) 

групповые 

в течение 

учебного 

года в 5-9 

классах, 

периодич-

ность заня-

тий в соот-

ветствии с 

рекоменда-

циями 

ПМПк 

Консультирование родителей 

и педаго-

гов  

 

индивиду-

ально  

на ППк 

в течение  

учебного 

года  

по запросу 

и по мере 

необхо-

димости  
 

логопеди-

ческое 

просве-

щение и 

профи-

лактика  

     

 

выступ-

ления на 

педагоги-

ческих 

советах  

выступ-

ления на 

заседаниях 

ППк 

групповая  

групповая 

в течение 

учебного 

года со-

гласно еже-

годному 

плану ра-

боты ППк 
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Социальное сопровождение (осуществляется социальным 

педагогом школы) включает: 

- диагностику социального статуса семьи обучающегося, 

имеющего ограниченные возможности здоровья и детей 

«группы риска»;  

- составление списка детей с ОВЗ и детей «группы риска», 

нуждающихся в социальном сопровождении;  

- беседы и консультации для родителей, в том числе кон-

сультирование совместно с другими специалистами в рамках 

работы с обучающимися; 

- взаимодействие с внутренними и внешними структурами, 

педагогическими и социальными работниками в интересах 

обучающегося.  

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

социального сопровождения 

Мероприятие    
 

Форма проведе-

ния 

Сроки и регу-

лярность про-

ведения 

диагностика 

социального 

статуса се-

мьи ребенка  

  

 

индивидуальная при поступле-

нии в школу, 

уточнение из-

менений еже-

годно 

составление списка 

детей, нуждающихся 

в социальном со-

провождении 

индивидуальная  
 

ежегодно в те-

чение сентября 
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беседы и кон-

сультации для 

родителей, 

обучающихся  

    

    
 

индивидуально  

по запросу и 

необходимости,  

на ПМПк 

в течение 

учебного года 

по запросу,  

по ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

в период с 5 по 

9 классы 

взаимодействие с 

внутренними и 

внешними структу-

рами в интересах 

ребенка 

индивидуальная в течение обу-

чения  

в 5-9 классах по 

мере необхо-

димости 

 

Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

Задачи деятельности ТПМПК:  

- оценка особенностей и уровня развития ребенка;  

- оценка возможности на настоящем этапе развития (состо-

яния) ребенка быть включенным в образовательное учре-

ждение;  

- выбор оптимальной формы и уровня инклюзивного обра-

зования;  

- определение условий включения ребенка в среду общеоб-

разовательной школы среди сверстников.  

 

С учетом поставленных диагнозов ПМПК определяется 

форма индивидуально подхода в обучение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. После 
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рекомендуемой программы обучения ПМПК специалистами 

образовательного учреждения проводится индивидуальная и 

подгрупповая коррекционно-развивающая работа как до-

полнительная и необходимая составляющая успешного обу-

чения и социализации ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

 

Социальное партнерство включает в себя: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, раз-

вития, адаптации, социализации, здоровьесбережения обу-

чающихся с ОВЗ; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, с 

негосударственными структурами (с общественными объ-

единениями инвалидов, организациями родителей с ОВЗ);  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

 

В учебной внеурочной деятельности коррекцион-

но-развивающие занятия со специалистами (учи-

тель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по ин-

дивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим 

программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекцион-

но-развивающая работа может осуществляться по програм-
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мам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опо-

средованно стимулирующих преодоление трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок);  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррек-

ционно-развивающая направленность учеб-

но-воспитательного процесса;  

- учет индивидуальных особенностей и особых образова-

тельных, социально-коммуникативных потребностей обу-

чающихся;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступ-

ности); 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного введе-

ния в более сложную социальную среду, расширения по-

вседневного жизненного опыта, социальных контактов с 
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другими людьми; 

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности, обогащение их социального 

опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами 

по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 

- обеспечение специализированных условий (определение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на индивидуальные образовательные потребности обучаю-

щихся;  

- использование специальных методов, приемов, средств 

обучения;  

- обеспечение участия всех обучающихся образовательной 

организации в проведении воспитательных, культур-

но-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздорови-

тельный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

   Программно-методическое обеспечение 
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- Использование коррекционно- развивающих программ со-

циально-педагогической направленности, диагностического 

и коррекционно-развивающего инструментария, необходи-

мого для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учите-

ля-логопеда и др. При необходимости могут быть использо-

ваны программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными програм-

мами основного общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррек-

ционной работы является кадровое обеспечение. Коррекци-

онная работа осуществляется специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное обра-

зование, и педагогами, прошедшими обязательную курсо-

вую или другие виды профессиональной подготовки. С це-

лью обеспечения освоения детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья Адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования, кор-

рекции недостатков их физического и (или) психического 

развития введены в штатное расписание ставки педагогиче-

ских работников  (педагог-психолог, социальный педагог, 
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учитель-логопед, учитель-дефектолог). Уровень квалифи-

кации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Специ-

фика организации образовательной и коррекционной работы 

с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Для подготовки к осуществлению деятель-

ности по обучению детей с ОВЗ с использованием дистан-

ционных образовательных технологий обеспечено предва-

рительное прохождение учителями курсов повышения ква-

лификации (не менее 72 часов) по указанной тематике. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в 

создании надлежащей материально-технической базы, поз-

воляющей обеспечить адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среду образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обес-
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печивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учрежде-

ния и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специализированное учебное, реабили-

тационное, медицинское оборудование, организация спор-

тивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения ме-

дицинского обслуживания, оздоровительных и лечеб-

но-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы яв-

ляется создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использова-

нием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Создана система широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (за-

конных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и реко-

мендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
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наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-

риалов. 

Результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему обра-

зованию и учитывающей особенности организации основ-

ного общего образования, а также специфику психофизиче-

ского развития школьников с трудностями обучения и со-

циализации на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адап-

тацию и интеграцию; 

- способствующей достижению целей основного общего об-

разования, обеспечивающей его качество, доступность и от-

крытость для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей); 

- способствующей достижению результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего об-

разования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает вы-

полнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцирован-

ный характер и  определяются индивидуальными програм-

мами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекцион-

но-развивающей работы планируются разные группы ре-

зультатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапред-

метные и личностные результаты. Во внеурочной — лич-

ностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результа-

тивности и др.). 

Планируемые личностные результаты. Обучающийся 

будет или сможет: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, по-

нимая их необходимость для того, чтобы стать более 

успешным в учебной деятельности; 
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- при помощи педагога или самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- принимать посильное участие (в пределах возрастных и 

индивидуальных возможностей) в общественной жизни 

класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в дет-

ских и молодёжных общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях); 

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педа-

гога) норм и требований школьной жизни, прав и обязанно-

стей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятель-

ности; 

- при помощи педагога или самостоятельно строить жиз-

ненные планы с учётом конкретной ситуации и собственных 

индивидуальных возможностей, и склонностей; 

- при помощи педагога или самостоятельно выбирать про-

фильное образование для дальнейшего обучения; 

- с помощью педагога ориентироваться на понимание при-

чин своих успехов и неудач в различных аспектах школьной 

жизни на основе их анализа; 

- давать оценку результатов своей работы на основе крите-

риев успешности ее выполнения, задаваемых педагогом; 
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- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки 

других детей с точки зрения усвоенных моральных норм и 

этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

- принимать и придерживаться традиционных ценностных 

ориентаций (семьи, природы, своей страны, здорового обра-

за жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными 

умениями с учетом индивидуальных особенностей; совер-

шенствование умственных действий, направленных на ана-

лиз и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудниче-

ство и конструктивное общение.  

Планируемые регулятивные результаты. Обуча-

ющийся будет или сможет: 

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути 

достижения цели, выбирать наиболее оптимальные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно или с помощью педагога выбирать прио-

ритетные цели; под руководством педагога или самостоя-

тельно координировать свои действия с планируемыми ре-

зультатами, контролировать ход выполняемой деятельности, 

выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий 
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и требований, корректировать действия при изменении си-

туации; 

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать соб-

ственные возможности при выполнении учебной задачи, 

правильность её выполнения; 

- самостоятельно или под руководством педагога принимать 

решения в учебной и внеучебной деятельности; 

- делать простейший прогноз будущих событий и развития 

выполняемой деятельности самостоятельно или под руко-

водством педагога; 

- прогнозировать и контролировать временные рамки вы-

полнения учебной и внеучебной деятельности самостоя-

тельно или с помощью педагога; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивиду-

ально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность со сверстниками и учителями (в паре, в группе) на 

индивидуально доступном уровне; 

- регулировать самостоятельно или при участии педагога 

конфликтные ситуации посредством учёта интересов сторон 
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и поиска компромисса; аргументированно отстаивать своё 

мнение самостоятельно или под руководством педагога; 

- согласно индивидуальным возможностям формировать 

компетентность в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий; 

- сознательно использовать устную и письменную речь в 

учебно-познавательной деятельности, для общения, выра-

жения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно или при помощи педаго-

га; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор 

планирования, осуществления и коррекции деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 

- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при сов-

местной деятельности на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты. Обу-

чающийся будет или сможет: 

- самостоятельно или с помощью педагога определять по-

нятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индук-

тивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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- самостоятельно или под руководством педагога создавать, 

применять и преобразовывать знаково-символические сред-

ства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 

задач; 

- использовать навык смыслового чтения на индивидуально 

доступном уровне, применять основы ознакомительного, 

поискового чтения; 

- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие 

эксперименты под руководством учителя; 

- самостоятельно или под руководством педагога объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- самостоятельно или при помощи педагога осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и сети Интернет; 

- на индивидуально доступном уровне адекватно восприни-

мать переносный смысл выражений, пословиц, метафор, 

применяя образные обороты речи; 

- самостоятельно или при помощи педагога работать с тек-

стом, выявляя его структуру, главную идею, тему, последо-

вательность событий и причинно-следственные связи; 
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- на индивидуально доступном уровне принимать участие в 

проектно- исследовательской деятельности самостоятельно 

или под руководством педагога. 

 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП 

ООО, конкретных предметных областей; подпрограмм) 

определяются совместно с учителем с учетом индивиду-

альных особенностей разных категорий школьников с труд-

ностями в обучении и социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть 

учет собственных достижений обучающегося (на основе 

портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе 

анализа результатов диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осу-

ществляется экспертной группой и может выражаться в 

уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 

балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначи-

тельная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики.            
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план основной образовательной программы ос-

новного общего образования (далее — учебный план) обес-

печивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обу-

чающихся; 

- определяет и регламентирует перечень учебных предме-

тов, курсов и время, отводимое на их освоение и организа-

цию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по 

классам и учебным годам. 
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В интересах детей с участием обучающихся и их семей 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный 

срок освоения образовательной программы основного об-

щего образования. Продолжительность учебного года ос-

новного общего образования составляет 34 недели в 5–9-х 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного 

общего образования составляет 170 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распре-

делена в течение учебной недели и соответствует требова-

ниям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем макси-

мально допустимой образовательной нагрузки в течение дня 

в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах 

– семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебных предметов, курсов, модулей из обязательной части и 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки: 

- в 5-х классах – 29 часов в неделю. 

- 6-х классах – 30 часов в неделю; 

- 7-х классах – 32 часа в неделю; 

- 8-х классах – 33 часа в неделю; 

- 9-х классах – 36 часов в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет со-

ставляет 5440 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной ча-

сти и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана включает в 

себя 8 предметных областей. 
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Учебный предмет «История» в рамках обязательной 

предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Все-

общая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в 

неделю в 5–9-х классах. При реализации модуля «Введение в 

Новейшую историю России» в курсе «История России» ко-

личество часов на изучение учебного предмета увеличива-

ется на 17 часов – 2,5 часа в неделю в 9-х классах. 

Кроме того, обязательная часть учебного плана, исполь-

зуется для ведения учебного курса «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России». На учебный 

курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» отводится 1 час в неделю в 5 и 6 классах. 

В 7-9 классах вводится предмет «Вероятность и статисти-

ка» в рамках обязательной части учебного плана по 1 часу в 

неделю. 

В 9-х классах ведется предмет «Технология» по 1 часу в 

неделю.  

При проведении занятий по ««Иностранному языку (ан-

глийскому)», «Технологии», «Информатике» осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений, определяет время, отводимое на изу-

чение учебных предметов, курсов, модулей по выбору обу-

чающихся и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, в том числе предусматриваю-

щих углубленное изучение учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, по-

требностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы, особые об-

разовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, 

использовано на изучение отдельных учебных предметов, 

курсов, не входящих в обязательную часть учебного плана.  

Так в 5 и 6 классах 1 час в неделю отводится на изучение 

учебного курса «Информационные технологии»; в 5-х клас-

сах 1 час на изучение курса «Основы смыслового чтения». 

В 7-х классах 1 час в неделю отводится на учебный курс 

«Введение в химию» в качестве пропедевтики учебного 

предмета «Химия» и 1 час на изучение учебного курса 

«Словесность». 

В 8-х классах 1 час на изучение учебного курса «Словес-

ность» и 1 час на «Основы физической подготовки». 
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В 9 классах на учебный предмет «Обществознание» 0,5 

часа в неделю с целью подготовки к государственной ито-

говой аттестации; на учебные предметы «Информатика»- 1 

час в неделю и «Черчение» - 1 час в неделю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учи-

тывается при определении максимально допустимой не-

дельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чере-

дование урочной и внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МАОУ «Средняя школа № 6». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы основного об-

щего образования определены в плане внеурочной деятель-

ности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МАОУ «Средняя школа №6». 

Учебный план определяет формы промежуточной атте-

стации в соответствии с положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МАОУ «Средняя школа №6». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттеста-

цию обучающихся, определяется рабочими программами 
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учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и кален-

дарным учебным графиком основного общего образования. 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, 

учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ "Средняя школа № 6"   

на   2023/2024 учебный год 

5 класс ФГОС ООО 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                    

                         

Классы                                   

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

учебных 

часов за 

год  

Формы про-

межуточной 

аттестации 

5

А 

5

Б 

5

В 

5

Г 

5

Д 

Все

го 

 

Обязательная часть     

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 170  

Литература 3 3 3 3 3 15 102  

Иностранные языки Иностранный язык 3

\3 

3

\3 

3

\3 

3

\3 

3

\3 

15\1

5 102  

Математика и инфор-

матика 

Математика 

5 5 5 5 5 25 170  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 68  

География 1 1 1 1 1 5 34  

Естественно-научные 

предметы  

Биология  

1 1 1 1 1 5 34  

Основы духов-

но-нравственной куль-

туры народов России 

Основы духов-

но-нравственной куль-

туры народов России 1 1 1 1 1 5 34  

Искусство Изобразительное ис-

кусство  1 1 1 1 1 5 34  
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Музыка 1 1 1 1 1 5 34  

Технология Технология 2

\2 

2

\2 

2

\2 

2

\2 

2

\2 

10\1

0 68  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 68  

Итого 2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

135\

25 884  

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 2 2 2 2 2 10 68  

Информационные технологии 1

\1 

1

\1 

1

\1 

1

\1 

1

\1 5\5 10  

Основы смыслового чтения 1 1 1 1 1 1 5  

Учебные недели 3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 34 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 2

9 

2

9 

2

9 

2

9 

2

9 

145\

30 986  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ "Средняя школа № 6"   

на   2023/2024 учебный год 

6 класс ФГОС ООО 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                    

                         

Классы                                   

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

учебных 

часов за 

год  

Формы про-

межуточной 

аттестации 

6

А 

6

Б 

6

В 

6

Г 

6

Д 

Все

го 

 

Обязательная часть     

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 6 6 6 6 6 30 204  

Литература 3 3 3 3 3 15 102  

Иностранные языки Иностранный язык 3

\3 

3

\3 

3

\3 

3

\3 

3

\3 

15\

15 102  

Математика и ин-

форматика 

Математика 

5 5 5 5 5 25 170  

Обществен-

но-научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 68  

Обществознание  1 1 1 1 1 5 34  

География 1 1 1 1 1 5 34  
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Естественно-научные 

предметы  

Биология  

1 1 1 1 1 5 34  

Основы духов-

но-нравственной куль-

туры народов России 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры народов 

России 1 1 1 1 1 5 34  

Искусство Изобразительное 

искусство  1 1 1 1 1 5 34  

Музыка 1 1 1 1 1 5 34  

Технология Технология 2

\2 

2

\2 

2

\2 

2

\2 

2

\2 

10\

10 68  

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культу-

ра 

2 2 2 2 2 10 68  

Итого 2

9 

2

9 

2

9 

2

9 

2

9 

145

\25 986  

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 1 1 1 1 1 1 34  

Информационные технологии 1

\1 

1

\1 

1

\1 

1

\1 

1

\1 5\5 10  

Учебные недели 3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 34 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 3 3 3 3 3 150 1020  
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0 0 0 0 0 \30 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ "Средняя школа № 6"   

на   2023/2024 учебный год 

7 класс ФГОС ООО 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

                                    

                         

Классы                                   

Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

учебных 

часов за 

год  

Формы про-

межуточной 

аттестации 

7

А 

7

Б 

7

В 

7

Г 

7

Д 

Все

го 

 

Обязательная часть     

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 136  

Литература 2 2 2 2 2 10 68  

Иностранные языки Иностранный язык 3

\3 

3

\3 

3

\3 

3

\3 

3

\3 

15\

15 102  

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 3 3 3 3 3 15 102  

Геометрия  2 2 2 2 2 10 68  

Вероятность и ста-

тистика 1 1 1 1 1 5 34  
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Информатика  1

\1 

1

\1 

1

\1 

1

\1 

1

\1 5\5 34  

Обществен-

но-научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 68  

Обществознание  1 1 1 1 1 5 34  

География 2 2 2 2 2 10 68  

Естествен-

но-научные предметы  

Физика  2 2 2 2 2 10 68  

Биология  1 1 1 1 1 5 34  

Основы духов-

но-нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры народов 

России         

Искусство Изобразительное 

искусство  1 1 1 1 1 5 34  

Музыка 1 1 1 1 1 5 34  

Технология Технология 2

\2 

2

\2 

2

\2 

2

\2 

2

\2 

10\

10 68  

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 68  

Итого 3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

150

\30 986  



650 

 

 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 2 2 2 2 2 10 68  

Введение в химию 1 1 1 1 1 5 34  

Словесность 1 1 1 1 1 5 34  

Учебные недели 3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 34 34  

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка 

3

2 

3

2 

3

2 

3

2 

3

2 

160

\30 1088  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ "Средняя школа № 6"   

на   2023/2024 учебный год 

8 класс ФГОС ООО 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                    

                         

Классы                                   

Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

учебных 

часов за 

год  

Формы проме-

жуточной ат-

тестации 

8А 8Б 8В 8Г Всего  

Обязательная часть     

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3 3 3 3 12 102  

Литература 2 2 2 2 8 68  
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Иностранные языки Иностранный язык 3\3 3\3 3\3 3\3 12\12 102  

Математика и инфор-

матика 

Алгебра 3 3 3 3 12 102  

Геометрия  2 2 2 2 8 68  

Вероятность и стати-

стика 1 1 1 1 4 34  

Информатика  1\1 1\1 1\1 1\1 4\4 34  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 68  

Обществознание  1 1 1 1 4 34  

География 2 2 2 2 8 68  

Естественно-научные 

предметы  

Физика  2 2 2 2 8 68  

Химия  2 2 2 2 8 68  

Биология  2 2 2 2 8 68  

Основы духов-

но-нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры народов 

России        

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 34  

Технология Технология 1\1 1\1 1\1 1\1 4\4 34  

Физическая культура и Физическая культура 2 2 2 2 8 68  
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основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 4 34  

Итого 31 31 31 31 124\20 1054  

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 2 2 2 2 8 68  

Словесность 1 1 1 1 4 34  

Основы физической подготовки 1 1 1 1 4 34  

Учебные недели 34 34 34 34 34 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 132\20 1122  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ "Средняя школа № 6"   

на   2023/2024 учебный год 

9 класс ФГОС ООО 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                    

                         

Классы                                   

Количество часов в не-

делю по классам 

 Всего 

учебных 

часов за 

год  

Формы проме-

жуточной ат-

тестации 

9А 9Б 9В 9Г 9Д Всего  
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Обязательная часть      

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 3 3 3 3 3 15 102  

Литература 3 3 3 3 3 15 102  

Иностранные языки Иностранный язык 3\3 3\3 3\3 3\3 3\3 15\15 102  

Математика и инфор-

матика 

Алгебра 3 3 3 3 3 15 102  

Геометрия  2 2 2 2 2 10 68  

Вероятность и стати-

стика 1 1 1 1 1 5 34  

Информатика  1\1 1\1 1\1 1\1 1\1 5\5 34  

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 68  

Обществознание  1 1 1 1 1 5 34  

География 2 2 2 2 2 10 68  

Естественно-научные 

предметы  

Физика  3 3 3 3 3 15 102  

Химия  2 2 2 2 2 10 68  

Биология  2 2 2 2 2 10 68  

Основы духов-

но-нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры народов 

России         

Искусство           
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Технология Технология 1\1 1\1 1\1 1\1 1\1 5\5 34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 102  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 34  

Итого 33 33 33 33 33 165\25 1122  

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 3 3 3 3 3 15 34  

Черчение  1 1 1 1 1 5 34  

Информатика  1\1 1\1 1\1 1\1 1\1 5\5 34  

История  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17  

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17  

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 36 36 180\30 1224  
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3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности 5-7 классов  

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» города Когалыма  

на 2023– 2024 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО) основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

В МАОУ «Средняя школа №6» осуществляется 

образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, 

индивидуальных особенностей обучающихся на основе 

включения детей в многообразные виды урочной и 

внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой 

психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и 

навыков учебной деятельности, положительной мотивации 

к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной 

и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС ООО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 
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образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить 

целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в 

школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

В МАОУ «Средняя школа №6» реализуется модель плана 

внеурочной деятельности: преобладание учебно – 

познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая по расписа-

нию, организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности; 

2.Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся; 

3. Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся; 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 



657 

 

 

сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Содержание программ внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Различны формы этих занятий: проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

родителей в результате изучения образовательных 

потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами МАОУ «Средняя школа №6».  

Место проведения всех занятий – МАОУ «Средняя 

школа №6». 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

5-7 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС ООО включает три первых 

направления. 

1. Информационно - просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности (1 час) реализуются через курс внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном», «Экологический об-

раз жизни». 

Главной целью таких занятий является развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Занятия направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 
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конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий часов будут связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это 

может стать предметом бесед классных руководителей со 

своими классами. 

2.Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (1 час) реализуются через курс 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность»  

Цель программы «Функциональная грамотность» - 

облегчить положение учащегося как потребителя 

информации в условиях современного «информационного 

взрыва», научить его рациональным приѐмам поиска, 

анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«информационного самообслуживания», обеспечить его 

информационную безопасность, сформировать 

информационные качества, функциональную грамотность. 

3.Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся  5 класс (1 час) - «Профессиональный нави-

гатор», 6- 7 класс (1 час) – «Билет в будущее» (Россия – мои 

горизонты) . 

Цель курса «Профессиональный навигатор», «Билет в 

будущее» (Россия – мои горизонты): актуализация процесса 

профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессий. 

 

Вариативная часть для обучающихся 5-7 классов в 
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соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО 

включает остальные направления. 

4.Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся  (3 часа) - курс внеурочной деятельности 

«Риторика» и мероприятия, направленные на интеллекту-

альное развитие обучающихся, удовлетворение их позна-

вательных интересов. 

Содержание программ создаёт условия для развития у 

школьников познавательных интересов, формирует 

стремление к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий у детей происходит 

становление развитых форм самосознания и самоконтроля, 

у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание 

может быть использовано для показа обучающимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми 

они овладевают на уроках: развитие наблюдательности, 

умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать. 

Реализуя задачи воспитания любознательного, активно и 

заинтересованно познающего мир школьника, творческой 

личности будет проходить более успешно, если урочная 

деятельность дополнится внеурочной работой. 

Мероприятия, направленные на интеллектуальное раз-

витие, способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий.  

5.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов (2 часа) – реализуются через курс 

внеурочной деятельности «ОФП» (1 час), «Футбол», через 

мероприятия, целью которых является удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и 
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физическом развитии, помощь в самореализации, раскры-

тии и развитии способностей и талантов. 

Основными задачами являются: 

- раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, формирование ценностного отношения к культу-

ре; 

- физическое развитие обучающихся, привитие им любви 

к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспи-

тание силы воли, ответственности, формирование устано-

вок на защиту слабых; 

- оздоровление школьников. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности  (2 часа) – 

мероприятия, целью которых является развитие важных для 

жизни подрастающего человека социальных умений – за-

ботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие точки зрения. 

 Основная задача таких мероприятий: обеспечение пси-

хологического благополучия обучающихся в образова-

тельном пространстве школы, создание условий в развитии 

ответственности за формирование макро- и микрокомму-

никаций, складывающихся в МАОУ «Средняя школа №6», 

понимание зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Реализуется через деятельность Российского движения де-

тей и молодежи «Движение первых», Юнармейского от-

ряда, волонтерскую деятельность, школьный актив, кон-

курсы, фестивали, флешмобы, акции. 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной де-

ятельности в целях обеспечения индивидуальных потреб-

ностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов, занятий: 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности  

для обучающихся параллели 5-х классов  

 

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Классы  

(кол-во часов  в неделю) 

5А 5Б 5В 
 

5Г 

 

5Д 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно – 

просветительские 

занятия патриоти-

ческой, нрав-

ственной и эколо-

гической направ-

ленности 

Разговоры о 

важном 
1 1 1 1 1 

Занятия по фор-

мированию функ-

циональной гра-

мотности обуча-

ющихся 

Функцио-

нальная 

грамотность 

1 1 1 1 1 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение профо-

риентационных 

интересов и по-

требностей обу-

чающихся 

Профессио-

нальный 

навигатор 

(Тематиче-

ские класс-

ные часы по 

профориен-

тации, ин-

1 1 1 1 1 
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теллекту-

альные пе-

ременки, 

экскурсии) 

 

 

Итого по направлению 

3 

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых интеллек-

туальных и социо-

культурных по-

требностей обу-

чающихся 

 

Олимпиады, 

проектная дея-

тельность, 

конкурсы, 

предметные 

недели 

2 2 2 2 0,5 

Внеклассные 

мероприятия, 

библиотечные 

уроки, 

интеллекту-

альные пере-

менки, 

мероприятия с 

родителями 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

Риторика     1 

Итого по направлению 3 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и фи-

зическом развитии, 

помощь в саморе-

ализации, раскры-

ОФП 1 1 1 1 1 

Футбол     

 

1 

 

Соревнования, 

динамические 

переменки, 

творческие 

конкурсы и 

фестивали 

1 1 1 1 
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тии и развитии 

способностей и 

талантов 

Итого по направлению 2 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение соци-

альных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности со-

циально ориенти-

рованных учени-

ческих сообществ, 

детских обще-

ственных объеди-

нений, органов 

ученического са-

моуправления, на 

организацию сов-

местно с обучаю-

щимися комплекса 

мероприятий вос-

питательной 

направленности 

Акции, тру-

довые, эколо-

гические де-

санты, экскур-

сии, инструк-

тажи по ТБ и 

ПДД,  и др. 

социаль-

но-значимые 

мероприятия. 

Мероприятия в 

рамках дея-

тельности 

РДДМ «Дви-

жение первых» 

Юнармей-

ского отряда. 

Классные часы 

2 2 1 2 2 

 Юнармия   1   

Итого по направлению 2 

ВСЕГО: 10 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 6-х классов 

Направления вне- Формы орга- Классы  
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урочной деятель-

ности 

низации вне-

урочной дея-

тельности 

(кол-во часов  в неделю) 

6А 6Б 6В 
 

6Г 

 

6Д 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно – 

просветительские 

занятия патриоти-

ческой, нрав-

ственной и эколо-

гической направ-

ленности 

Разговоры о 

важном 
1 1 1 1 1 

Занятия по фор-

мированию функ-

циональной гра-

мотности обуча-

ющихся 

Функцио-

нальная 

грамотность 

1 1 1 1 1 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение профо-

риентационных 

интересов и по-

требностей обу-

чающихся 

Билет в бу-

дущее 

(Россия - 

мои гори-

зонты) 

1 1 1 1 1 

Итого по направлению 3 

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых интеллек-

туальных и социо-

культурных по-

требностей обу-

чающихся 

 

Олимпиады, 

проектная дея-

тельность, 

конкурсы, 

предметные 

недели 

2 2 2 2 2 

Внеклассные 

мероприятия, 

библиотечные 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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уроки, 

интеллекту-

альные пере-

менки, 

мероприятия с 

родителями 

 

 

1 

Итого по направлению 3 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и фи-

зическом развитии, 

помощь в саморе-

ализации, раскры-

тии и развитии 

способностей и 

талантов 

ОФП 1 1 1 1 1 

Соревнования, 

динамические 

переменки, 

творческие 

конкурсы и 

фестивали 

1 1 1 1 1 

Итого по направлению 2 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение соци-

альных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности со-

циально ориенти-

рованных учени-

ческих сообществ, 

детских обще-

ственных объеди-

нений, органов 

Акции, тру-

довые, эколо-

гические де-

санты, экскур-

сии, инструк-

тажи по ТБ и 

ПДД,  и др. 

социаль-

но-значимые 

мероприятия. 

Мероприятия в 

рамках дея-

тельности 

РДДМ «Дви-

жение первых» 

2 2 2 2 2 
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ученического са-

моуправления, на 

организацию сов-

местно с обучаю-

щимися комплекса 

мероприятий вос-

питательной 

направленности 

Юнармей-

ского отряда. 

Классные часы 

Итого по направлению 2 

ВСЕГО: 10 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

для обучающихся параллели 7-х классов 

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Классы  

(кол-во часов  в неделю) 

7А 7Б 7В 
 

7Г 

 

7Д 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно – 

просветительские 

занятия патриоти-

ческой, нрав-

ственной и эколо-

гической направ-

ленности 

Разговоры о 

важном 
1 1 1 1 1 

Экологиче-

ский образ 

жизни 

1     

Занятия по фор-

мированию функ-

циональной гра-

мотности обуча-

ющихся 

Функцио-

нальная 

грамотность 

1 1 1 1 1 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

Билет в бу-

дущее 
1 1 1 1 1 
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творение профо-

риентационных 

интересов и по-

требностей обу-

чающихся 

(Россия - 

мои гори-

зонты) 

Итого по направлению 4 3 

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых интеллек-

туальных и социо-

культурных по-

требностей обу-

чающихся 

 

Олимпиады, 

проектная дея-

тельность, 

конкурсы, 

предметные 

недели 

1 2 2 2 2 

Внеклассные 

мероприятия, 

библиотечные 

уроки, 

интеллекту-

альные пере-

менки, 

мероприятия с 

родителями 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого по направлению 2 3 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение интере-

сов и потребностей 

обучающихся в 

творческом и фи-

зическом развитии, 

помощь в саморе-

ализации, раскры-

тии и развитии 

способностей и 

ОФП 1 1 1 1 1 

Соревнования, 

динамические 

переменки, 

творческие 

конкурсы и 

фестивали 

1 1 1 1 1 
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талантов 

Итого по направлению 2 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение соци-

альных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности со-

циально ориенти-

рованных учени-

ческих сообществ, 

детских обще-

ственных объеди-

нений, органов 

ученического са-

моуправления, на 

организацию сов-

местно с обучаю-

щимися комплекса 

мероприятий вос-

питательной 

направленности 

Акции, тру-

довые, эколо-

гические де-

санты, экскур-

сии, инструк-

тажи по ТБ и 

ПДД,  и др. 

социаль-

но-значимые 

мероприятия. 

Мероприятия в 

рамках дея-

тельности 

РДДМ «Дви-

жение первых» 

Юнармей-

ского отряда. 

Классные часы 

2 2 2 2 2 

Итого по направлению 2 

ВСЕГО: 10 
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3.3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МАОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6» 

на 2023 - 2024 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года по классам 

 

Учебный год начинается 01.09.2023 года 

Учебный год заканчивается в: 

1 классах – 25 мая 2024 года; 

2-11 классах – 25 мая 2024 года. 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебные 

периоды 
Классы 

Срок начала и окон-

чания периода 

Количество 

учебных 

недель 

1 чет-

верть 
1-11 01.09.2023-27.10.2023 8 недель 

2 чет-

верть 
1-11 06.11.2023-29.12.2023 8 недель 

3 чет-

верть 

1 
09.01.2024-16.02.2024 

26.02.2024-23.03.2024 
9 недель 

2-11 09.01.2024-23.03.2024 10 недель 

4 чет-

верть 

1 03.04.2024-25.05.2024 8 недель 

2-11 03.04.2024-25.05.2024 8 недель 

Итого за 

учебный 

год 

1 ---------- 33 недели 

9,11 ---------- 34 недели 

2-8,10 ---------- 34 недели 
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3. Продолжительность каникул  

 

Каникулы 
Класс

ы 

Срок начала и 

окончания каникул 

Количе-

ство дней 

Осенние 1-11 
28.10.2023-05.11.20

23 
9 дней 

Зимние 1-11 
30.12.2023-08.01.20

24 
10 дней 

Весенние 1-11 
25.03.2024-02.04.20

24 
9 дней 

Дополнитель-

ные каникулы 

для обучаю-

щихся первых 

классов 

 

17.02.2024-25.02.20

24 

 

9 дней 

Итого за 

учебный год 
1 ---------- 37 

Итого за 

учебный год 
2-11 

---------- 
28 

  

 

4. Проведение промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в форме выставления отметки за 

учебный период проводится за неделю до окончания учеб-

ного периода.  

Промежуточная аттестация в форме, определенной учебным 

планом, проводится с 06.05.2024 по 20.05.2023 без прекра-

щения общеобразовательного процесса, по отдельному 

графику. 
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5. Регламентирование образовательного процесса на 

неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной недели обучаются 1-8 классы, 

- по 6-дневной недели обучаются 9-11 классы. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на 

день 

В МАОУ «Средняя школа № 6» две смены обучения.  

Начало учебных занятий в 1 смену с 08.00.  

Начало учебных занятий во 2 смену с 14.00. 

Продолжительность уроков в 2-11 классах – 40 минут. 

 

Расписание звонков в 1 классах: 

 
              1 полугодие 

1-й урок 08.00 – 08.35  
2-й урок 08.45 – 09.20 
Динамическая пауза 
3-й урок 10.00 – 10.35 
4-й урок 10.45 – 11.20 
5-й урок 11.30 – 12.05 
 
После уроков – пере-

рыв не менее 30 минут, 
после чего начинается 
внеурочная деятельность 

          2 полугодие 
1-й урок 08.00 – 08.40 
2-й урок 08.50 – 09.30 
Динамическая пауза 
3-й урок 10.40 – 11.20 
4-й урок 11.35 – 12.15 
5-й урок 12.25 – 13.05 
 
После уроков – пере-

рыв не менее 30 минут, 
после чего начинается 
внеурочная деятельность 
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Продолжительность урока во 2 – 11 классах – 40 

минут 

 
№ 

урока 
1 смена № 

урока 
2 смена 

1. 08.00 - 08.40 0. 13.10 - 13.50 
2. 08.50 - 09.30 1. 14.00 - 14.40 
3. 09.45 - 10.25 2. 14.55 - 15.35 
4. 10.40 - 11.20 3. 15.50 - 16.30 
5. 11.35 - 12.15 4. 16.40 - 17.20 
6. 12.25 - 13.05 5. 17.25 - 18.05 
7. 13.10 - 13.50 6. 18.10 - 18.50 

 

После уроков – перерыв не менее 30 минут, после чего 

начинается внеурочная деятельность 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

В соответствии с рабочей программой воспитания 

МАОУ «Средняя школа №6» на 2023-2024 учебный год в 

центре воспитательного процесса находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным цен-

ностям, правилам и нормам поведения в российском об-

ществе, формирование у них основ российской идентич-

ности, ценностных установок и социально-значимых ка-

честв личности; их активное участие в социаль-

но-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2023-2024 учеб-

ный год: обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка посредством вовлечения его в социально 

значимую деятельность школы. 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятель-

ности обучающихся на основе системности, целесообраз-

ности и не шаблонности воспитательной работы; 
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 развитие и расширение сфер ответственности уче-

нического самоуправления, как основы социализации, со-

циальной адаптации, творческого развития каждого обу-

чающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности 

детских общественных организаций ; 

 создание благоприятных условий для развития со-

циально значимых отношений обучающихся как в классах, 

так и рамках образовательной организацией в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в об-

щешкольных ключевых делах, оказание необходимой по-

мощи обучающимся в их подготовке, проведении и анали-

зе; 

 реализация воспитательных возможностей допол-

нительного образования и программ внеурочной деятель-

ности; 

 определение и реализация индивидуальных про-

фессиональных маршрутов обучающихся 5 классов в рам-

ках проекта ранней профессиональной ориентации 

школьников 5 классов «Профессиональный навигатор»; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и 

педагогов к своему здоровью посредством участия ВФСК 

ГТО; 
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 формирование опыта ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей; 

 повысить ответственность педагогического коллек-

тива за эффективность и качество подготовки одаренных 

учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды 

педагогов, решающих проектные задачи, повысить их 

компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, настав-

ничества и шефства для обучающихся, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным обра-

зовательным программам в рамках внеурочной деятельно-

сти; 

 активизация работы родительских комитетов клас-

сов, участвующих в управлении образовательной органи-

зацией в решении вопросов воспитания и обучения обу-

чающихся. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание единой воспитательной атмосферы шко-

лы, которая способствует успешной социализации и лич-

ностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС. 
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 Создание благоприятных условий и возможностей 

для полноценного развития личности, для охраны здоровья 

и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творче-

ской активности воспитанников в различных сферах соци-

ально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; пре-

емственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятель-

ности новых педагогических технологий и методик воспи-

тательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправ-

ления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе. 

Перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане вос-

питательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общерос-

сийского, регионального, местного значения, памятными 

датами общеобразовательной организации, документами 
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Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, перечнями рекомендуемых воспита-

тельных событий Министерства просвещения Российской 

Федерации, методическими рекомендациями исполни-

тельных органов власти в сфере образования.  
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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 КЛАССЫ) 

2023 -2024  УЧЕБНЫЙ ГОД 

2023 год - 200-летие со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (русский пе-

дагог, писатель, основоположник научной педагогики в России) 

2023 год - Год педагога и наставника 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

I четверть - КТД «Мой город. Безопасность» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Сентябрь  

Месячник безопасности дорожного движения « Внимание! Дети на дороге!» 

Девиз месячника: «Знай правила движения, как таблицу умножения!» 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны 
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3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября: Международный день распространения грамотности 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

13 сентября: 100 лет со дня рождения советской партизанки Зои Космодемьянской (1923 - 

1941) 

27 сентября: День работника дошкольного образования 

27 сентября: День туризма 

День знаний. 

Торжественная линейка,  

посвящённая Дню знаний  

Тематические часы  

  заместители директора, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок  

«ОБЖ»  

(урок подготовки детей к 

 действиям в условиях раз-

личного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

  педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с   педагоги-организаторы, 
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терроризмом классные руководители 

Классные часы  посвященные 

Международному распростра-

нению грамотности (8 сентяб-

ря) 

- «От кириллицы до совре-

менного алфавита» 

- «Что ты знаешь о русской 

азбуке?» 

- «Говори и пиши правильно» 

 2-я неделя ме-

сяца 

классные руководители 

Классные часы  

«Еще раз о хорошо об извест-

ном»  

(Устав ОУ, правила внутреннего 

распорядка, права и обязанности 

обучающихся) 

 2-я неделя месяца классные руководители 

Неделя безопасности дорож-

ного движения 

  

2-я неделя месяца 

заместители директора, 

педагоги-организаторы, 
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Составление пути движения  

«Дом-Школа-Дом» 

Конкурс рисунков, посвящен-

ный неделе безопасности 

«Безопасность на дорогах», 

«Знаем правила движения как 

таблицу умножения» 

классные руководители,  

отряд ЮИД 

Выборы Совета (актива) класса  2-я неделя месяца классные руководители 

Классные часы по пожарной 

безопасности и правилам 

дорожного движения в рам-

ках месячника безопасности 

детей Акция «Внимание, де-

ти!» 

(проведение инструктажей по 

ТБ) 

 в течение месяца классные руководители 

Учебная эвакуация обуча-

ющихся в случае пожара из 

 в течение месяца преподаватель-организатор 

ОБЖ 
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здания школы 

Беседы посвященные Между-

народному дню жестовых 

языков (23 сентября) 

Международному дню глухих 

(26 сентября) 

  

4-я неделя месяца 

педагоги-организаторы, 

логопед, 

классные руководители 

Участие в общешколь-

ных, городских  соревнова-

ниях 

 по плану учителя физической куль-

туры 

Субботник «Страна моей 

мечты» 

 в течение месяца заместители директора, 

классные руководители 

День Здоровья  по плану заместители директора,  

педагоги организаторы. 

классные руководители 

Октябрь  

Месячник безопасности жизнедеятельности 

Девиз месячника: «Жизнь – высшая ценность» 

1 октября: Международный день пожилых люде 
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1 октября: Международный день музыки 

4 октября: День защиты животных 

5 октября: День учителя 

15 октября: День отца в России 

25 октября: Международный день школьных библиотек 

Цикл мероприятий приуро-

ченных к Международному 

дню пожилых людей (1 октяб-

ря) 

 1-я неделя месяца заместители директора,  

педагоги организаторы. 

классные руководители, 

активисты РДШ 

всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Россий-

ской Федерации)  

4 октября 

 2-я неделя месяца преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

педагоги организаторы, 

классные руководители 

Проведение всероссийского 

дня ГО (День гражданской 

обороны): 

- объектовая тренировка 

 2-я неделя месяца преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

педагоги организаторы, 

классные руководители 
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по эвакуации при возникнове-

нии ЧС; 

- проведение бесед со 

школьниками по тематике 

действий в чрезвычайных си-

туациях и гражданской обо-

роны; 

КТД ко Дню Учителя (5 октяб-

ря) 

«Уроков Ваших не забыть!» 

 2-я неделя месяца заместитель директора, 

педагоги дополнитель-

ного образования, 

педагоги-организаторы 

активисты  

КТД ко Дню защиты животных  2-я неделя месяца педагоги-организаторы 

классные руководители 

Беседы, посвященные Между-

народному дню детского цере-

брального паралича 

(6 октября) 

 2-я неделя месяца медицинский работник, 

классные руководители, 

учителя предметники 
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Выставка поделок из природ-

ного материала «Кладовые 

осени»  

 2-я неделя месяца педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Всероссийский урок «Эколо-

гия и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фе-

стиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 2-я неделя месяца заместитель директора, 

педагоги организаторы, 

учителя предметники 

КТД ко Дню отца  3-я неделя месяца педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Акция «Живи, лес!» 

 (классные часы, викторины, 

распространение памяток), 

экологические пятиминутки на 

уроках «А вы знаете…?»  

(интересная информация о ле-

се, животных, растениях) 

 3-я неделя месяца заместитель директора,  

педагоги организаторы,  

учителя предметники 

Рейд по проверке сохранности  3-я неделя месяца заместитель директора, 
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учебников к Международному 

дню школьных библиотек  

(26 октября) 

педагоги организаторы. 

Совет обучающихся 

Всероссийский урок  без-

опасности в сети Интернет 

 последняя неделя 

месяца 

классные руководители, 

учителя информатики 

День памяти жертв полити-

ческих репрессий  

(30 октября) 

 последняя неделя 

месяца 

педагоги организаторы, 

учителя предметники 

Классные часы с проведением 

инструктажа обучающихся по 

правилам поведения в обще-

ственных местах, пользовани-

ем общественным транспор-

том, ПДД на осенних канику-

лах 

 последняя неделя 

месяца 

классные руководители 

II четверть - КТД «Здоровый образ жизни» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

Ответственные 
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проведения 

Ноябрь  

Месячник правового воспитания, здорового образа жизни 

и профилактики асоциальных явлений «Мы выбираем жизнь» 

Девиз месячника:  «Здоровый Я – здоровая Россия» 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса 

26 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Цикл мероприятий, посвя-

щенных Дню народного 

единства 

 (4 ноября), 

Международному дню толе-

рантности  

(16 ноября) 

 2-я неделя ноября заместитель директора, 

педагоги организаторы,  

учителя предметники. 

классные 

руководители 
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Конкурс на лучший световоз-

вращающий элемент  

 2-я неделя ноября заместитель директора,  

педагоги организаторы, 

классные руководители 

Цикл мероприятий, посвя-

щенных Международному дню 

слепых  

(11 ноября) 

 2-я неделя ноября педагоги организаторы, пе-

дагоги-психологи, 

классные руководители, 

учителя предметники 

Линейки, посвященные Все-

российскому уроку  

«История самбо» 

 3-я неделя ноября педагоги организаторы,  

классные руководители, 

учителя предметники 

Цикл мероприятий, посвя-

щенных  Дню матери в Рос-

сии (26 ноября) 

Единый классный час  

«Лучше мамы нет на свете»  

 4-я неделя ноября педагоги организаторы, 

классные руководители 

Декабрь  

Месячник толерантности, нравственности. Декада инвалидов. 

Девиз: «Спешите делать добрые дела!» 



689 

 

 

3 декабря: День неизвестного солдата 

3 декабря: Международный день инвалидов 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества 

10 декабря: День прав человека 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

25 декабря: День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

Линейки, посвященные Меж-

дународному дню инвалидов 

(3 декабря) 

 

 1-я неделя месяца педагоги организаторы, со-

циальные педагоги,  

педагоги психологи, 

классные руководители,  

учителя предметники 

Цикл мероприятий, посвя-

щенных  Дню Неизвестного 

Солдата  

(3 декабря),  

 1-2 

неделя месяца 

педагоги организаторы,  

классные руководители, 

учителя предметник. 

Библиотекарь. 
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Битва за Москву (5 декабря), 

День Александра Невского  

(6 декабря), 

Дню Героев Отечества 

 (9 декабря) 

актив ЮНАРМЕЙЦЕВ 

Цикл мероприятий, посвя-

щенных  Единому уроку 

«Права человека» (10 декабря), 

Дню  Конституции Россий-

ской Федерации (12 декабря) 

 

 2-я неделя месяца педагоги организаторы, со-

циальные педагоги,  

классные руководители, 

учителя предметники 

Изготовление кормушек для 

птиц 

 в течение месяца педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учителя предметники 

КТД ко Дню спасателя  

(27 декабря) 

 4 - 5 

неделя месяца 

педагоги организаторы, 

классные руководители, 

учителя предметники 

Конкурс поделок «Мастерская  4 - 5 заместитель директора, 
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Зимушки-Зимы» неделя месяца педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 «Новый год у ворот» празд-

ничная программа 

 4 - 5 

неделя месяца 

заместитель директора, 

педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

 

III четверть - КТД «Человек и общество» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Январь  

Месячник военно-патриотического, гражданского воспитания 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

25 января: День российского студенчества 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Ау-
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швиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

КТД  

Новый год (1 января) 

Рождество Христово (7 января) 

 1-я неделя месяца заместитель директора, 

педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители, 

родители (законные пред-

ставители) 

КТД «Татьянин день» 

 (праздник студентов) 

 (25 января) 

Встречи со студентами, быв-

шими выпускниками школы 

 4-5 неделя меся-

ца 

заместитель директора, 

педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители,  

учителя предметники, про-

фориентатор 

Цикл мероприятий   Между-

народный день памяти жертв 

Холокоста (27 января) 

 4-5 неделя меся-

ца 

заместитель директора, 

педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного 
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День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (снятие блокады Ле-

нинграда   

(27 января 1944 год) 

образования, 

классные руководители,  

учителя предметники 

«Антитерроризм детям»: Об-

наружение подозрительного 

предмета, который может ока-

заться самодельным взрывным 

устройством 

 в течение месяца заместитель директора, 

преподаватель ОБЖ 

классные руководители, 

учителя предметники 

Проведение уроков мужества 

«Богатырь России». 

 

 в течение месяца заместитель директора, 

преподаватель ОБЖ 

классные руководители, 

учителя предметники 

 

Февраль 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Девиз: «Славные сыны Отчизны» 
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2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве 

8 февраля: День российской науки, 300-летие со времени основания Российской Академии 

наук (1724) 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства, 35 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан (1989) 

21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

КТД ко Дню воинской славы 

России (2 февраля) 

 1-я неделя месяца заместитель директора, 

педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

учителя предметники 

классные руководители 

Цикл мероприятий  посвя-

щенных, дню русской науки (8 

февраля)  

 1-я неделя месяца заместитель директора, 

педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 
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учителя предметники 

классные руководители 

Цикл мероприятий посвящен-

ных Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

 4-я неделя месяца заместитель директора, 

педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

учителя предметники 

классные руководители 

Месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы  

(по отдельному плану). 

15 февраля - День памяти и 

скорби обо всех погибших во-

инах-интернационалистах. 

 В 1989 году, последние со-

ветские войска покинули гос-

ударство Афганистан. Так за-

кончилась 10-летняя война, в 

 в течение месяца заместитель директора, 

преподаватель ОБЖ,  

педагоги организаторы, 

учителя физической куль-

туры, 

учителя предметники, 

классные руководители 
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которой Советский Союз по-

терял свыше 15 тысяч своих 

граждан.  

День памяти о россиянах, ис-

полняющих служебный долг за 

пределами Отечества  

(15 февраля) 

День защитника отечества  

(23 февраля) 

Март  

Месячник художественно-эстетического воспитания 

Девиз: «В мире прекрасного!» 

8 марта: Международный женский день 

14 марта: 450-летие со дня выхода первой "Азбуки" (печатной книги для обучения письму 

и чтению) Ивана Федорова (1574) 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

Уроки здоровья, приурочен-  1-я неделя месяца заместитель директора, 
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ные всемирному дню иммуни-

тета 

педагоги организаторы, 

учителя физической куль-

туры,  

учителя предметник, 

классные руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны (1 марта) Всероссий-

ский открытый урок «ОБЖ»  

 1-я неделя месяца заместитель директора, 

преподаватель ОБЖ,  

педагоги организаторы, 

учителя физической куль-

туры, 

классные руководители 

Конкурс поделок  

«Подарок, сделанный своими 

руками»  

 1-я 

неделя месяца 

заместитель директора,  

педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Цикл мероприятий  посвя-

щенных, Международному 

 1-я 

неделя месяца 

заместитель директора,  

педагоги-организаторы, пе-
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женскому дню дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

КТД посвященные Дню вос-

соединения Крыма с Россией 

(18 марта) 

 3-я 

неделя месяца 

заместитель директора,  

педагоги-организаторы, пе-

дагоги, 

учителя предметники, 

 классные руководители 

активисты  

Фестиваль талантов, посвя-

щенный  Всероссийской не-

деле музыки для детей и юно-

шества 

 4-я 

неделя месяца 

заместитель директора,  

педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Классные часы с проведением 

инструктажа обучающихся по 

правилам поведения в обще-

ственных местах, пользовани-

 4-я 

неделя месяца 

классные руководители 
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ем общественным транспор-

том, ПДД на весенних кани-

кулах 

IV четверть - КТД «Моё Отечество» 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Апрель 

Месячник профориентации 

Девиз: «Человек и профессия» 

7 апреля: Всемирный день здоровья 

12 апреля: День космонавтики 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

22 апреля: Всемирный день Земли 

27 апреля: День российского парламентаризма 

«Быстрее! выше! сильнее!» 

спортивные соревнования 

 2 –я неделя 

месяца 

заместитель директора, 

педагоги организаторы, 
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учителя физической куль-

туры, 

классные руководители 

Интеллектуальная переменка 

«Космос – это мы» 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» (12 апреля) 

 3-я неделя меся

ца 

заместитель директора, 

педагоги организаторы,  

учителя предметники, 

классные руководители, 

активисты  

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»  

День пожарной охраны. Тема-

тический урок ОБЖ 

(30 апреля) 

 4-я неделя месяца заместитель директора, 

преподаватель ОБЖ,  

педагоги организаторы, 

учителя физической куль-

туры, 

классные руководители 

КТД «Все профессии важны. 

 Все профессии нужны!» 

  –я неделя 

месяца 

заместитель директора, 

профориентатор, 

педагоги организаторы,  

учителя предметники, 
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классные руководители 

Май  

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Девиз: «Я помню! Я горжусь!» 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы; 

18 мая: Международный день музеев 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24 мая: День славянской письменности и культуры 
КТД приуроченные Празднику 
Весны и Труда (1 мая) 

 1-я неделя месяца заместители директора, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители, 
активисты  

КТД ко Дню Победы (9 мая) 
Акция «Салют, Победа!», 
«Открытка ветерану» 

Конкурс чтецов, посвящённый 

Дню Победы 

 1-я неделя месяца заместители директора, 
педагоги-организаторы, 
учителя предметники, 
классные руководители 
активисты  

Уроки мужества.  1-я неделя месяца заместители директора, 
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Митинг, посвященный Вели-

кой Победе 

педагоги-организаторы, 
учителя предметники, 
классные руководители 

Акция  
«Часовой у Знамени Победы» 

 1-я неделя месяца заместители директора,  
преподаватель ОБЖ, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Участие в акции 
 «Бессмертный полк» 

 9 мая заместители директора, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители, 
родители (законные пред-
ставители) 

Интеллектуальная переменка  

«Что ты знаешь о русской аз-

буке?», посвященной  Дню 

славянской письменности и 

культуры (24 мая) 

 4-я неделя месяца педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

активисты  

КТД (экскурсии, праздник 

Успеха) 

 5-я неделя месяца педагоги-организаторы, 

классные руководители, 
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Последний звонок -2024 родители 

Классные часы с проведением 

инструктажа обучающихся по 

правилам поведения в обще-

ственных местах, пользовани-

ем общественным транспор-

том, ПДД на летних каникулах 

 5-я 

неделя месяца 

классные руководители 

Июнь  

Месячник экологического воспитания 

Девиз: «Наш дом – Земля!» 

1 июня: День защиты детей 

6 июня: День русского языка 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

29 июня: День молодежи 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мир в котором я живу» 

 1 июня педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

активисты  
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Июль – август 

Месячник организации оздоровления детей 

Девиз: «Ура каникулы!» 

Июль  

8 июля: День семьи, любви и верности 

28 июля: День Военно-морского флота 

Август 

10 августа: День физкультурника 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа: День российского кино 

Организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга же-

ланий»                                                                                                           

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов классов и 

школы 

 сентябрь советники по воспитатель-

ной работе  
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педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

активисты  

Заседание актива школьного 

самоуправления по плани-

рованию мероприятий на 

четверть (раз в четверть) 

 в течение года советники по воспитатель-

ной работе, 

педагоги-организаторы 

Учеба актива  сентябрь-ноябрь заместитель директора, 

советники по воспитатель-

ной работе, 

педагоги-организаторы 

Субботник «Страна моей 

мечты» 

 в течение сентября  педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

активисты  

Цикл мероприятий приуро-

ченных к Международному 

дню пожилых людей (1 ок-

тября) 

 1-я неделя октября заместители директора,  

педагоги организаторы. 

классные руководители, 

активисты  
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КТД ко Дню учителя 

День самоуправления  

 2-я неделя октября педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

активисты  

КТД ко Дню отца  3-я неделя октября педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

активисты  

Цикл мероприятий, посвя-

щенных Дню народного 

единства 

 (4 ноября), 

 2-я неделя ноября педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

активисты  

Цикл мероприятий, посвя-

щенных  Дню матери в 

России (26 ноября)  

 4-я неделя ноября педагоги организаторы, 

классные руководители. 

активисты  

Цикл мероприятий, посвя-

щенных  Единому уроку 

«Права человека» 

 (10 декабря), Дню  Кон-

ституции Российской Феде-

 2-я неделя декабря педагоги организаторы, со-

циальные педагоги,  

классные руководители, 

учителя предметники, 

активисты  
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рации (12 декабря) 

 

 Мастерская Деда Мороза   4 - 5 

неделя месяца 

заместитель директора, 

педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители, 

активисты  

Месячник оборон-

но-массовой и спортивной 

работы  

(по отдельному плану). 

День защитника Отечества 

(23 февраля) 

 январь-февраль педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

активисты  

Акция «Живи книга!»  

(проверка и реставрация 

учебников) 

 январь-февраль педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

активисты  

Цикл мероприятий  посвя- 1-я неделя марта заместитель директора,  
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щенных, Международному 

женскому дню (8 марта) 

 педагоги-организаторы, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители. 

активисты  

КТД посвященные Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

 3-я неделя марта заместитель директора,  

педагоги-организаторы, пе-

дагоги, 

учителя предметники, 

 классные руководители 

активисты 

Интеллектуальная перемен-

ка  

«В мире интересного» 

 2-я неделя апреля организаторы,  

классные руководители, 

активисты  

Интеллектуальная перемен-

ка «Космос – это мы» 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

 3-я неделя апреля заместитель директора, 

педагоги организаторы,  

учителя предметники, 

классные руководители, 
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это мы» (12 апреля) активисты  

Цикл мероприятий, по-

священных Дню местного 

самоуправления 

 3-я неделя апреля педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

активисты  
КТД приуроченные Празд-
нику Весны и Труда (1 мая) 

 1-я неделя месяца заместители директора, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители, 
активисты  

КТД ко Дню Победы (9 мая) 
Акция «Салют, Победа!», 
«Открытка ветерану» 

Конкурс чтецов, посвящён-

ный Дню Победы 

 1-я неделя месяца заместители директора, 
педагоги-организаторы, 
учителя предметники, 
классные руководители 
активисты  

Акция «И, я могу быть вол-

шебником» 

 в течение 

года 

педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

активисты 

Проведение заседаний Со-

вета школьного самоуправ-

 в течение 

года 

педагоги-организаторы,  

классные руководители, 



710 

 

 

ления 

«Школа активистов»,  

«Школа вожатого»  

активисты  

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение динамических 

переменок 

 1 раз в месяц педагоги организаторы, ак-

тив  

Выборы актива класса, 

школы 

 сентябрь заместитель директора,  

педагог организатор 

активисты  

  октябрь заместитель директора,  

педагог организатор, 

активисты  

КТД по празднованию  

Дня Учителя: 

День самоуправления 

 октябрь 

 

заместитель директора, 

педагоги дополнитель-

ного образования, 
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«Уроков Ваших не за-

быть!» 

педагоги-организаторы, 

активисты  

Линейки, посвященные Дню 

добровольца (волонтера) 

 1-я неделя декабря педагоги-организаторы, 

активисты, волонтеры 

«На зарядку становись!» 

флэш-моб 

  в течение года педагоги-организаторы, 

активисты, волонтеры 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности (профи-

лактика ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, класс-

ные часы по ПДД, ПБ) 

5-9 сентябрь 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководи-

тели 

Рейд по проверке наличия 

схем безопасного маршрута 

и наличия светоотражающих 

элементов у обучающихся 

5-9 сентябрь 
преподаватель-организатор 

ОБЖ, Совет обучающихся 

Открытые уроки по пред- 5-9 октябрь преподаватель-организатор 
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мету ОБЖ с привлечением 

специалистов ПЧ, «МЧС 

России» 

ОБЖ, классные руководи-

тели 

Объектовая тренировка эва-

куации при угрозе террори-

стического акта 

5-9 октябрь 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководи-

тели 

Профилактические беседы с 

обучающимися «1 декабря – 

всемирный день со СПИ-

Дом» 

5-9 декабрь 

классные руководители, 

представители медицин-

ского 

учреждения 

Торжественное открытие 

месячника оборон-

но-массовой работы 

5-9 январь 
преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Участие в муниципальном 

соревновании по стрельбе из 

пневматической винтовки, 

посвященные Дню защит-

ника Отечества 

8-9 
январь 

февраль 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 
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Участие в воен-

но-спортивной эстафете 
5-9 февраль 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Участие в воен-

но-патриотических сорев-

нованиях «Во славу Отече-

ства» 

5-9 февраль 
преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Участие в воен-

но-спортивном мероприятии 

«Зарница» 

9 февраль 
преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

В рамках межведомственной 

профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» – 

неделя оказания первой ме-

дицинской помощи 

5-9 февраль 
преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Торжественное закрытие 

месячника оборон-

но-массовой работы 

5-9 февраль 
преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Тематические мероприятия, 5-9 март преподаватель-организатор 
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приуроченные к празднику 

«Всемирный день ГО» 

ОБЖ, кл. руководители 

Мероприятие, приуроченные 

к празднику «Дню пожарной 

охраны» (выставка техники, 

открытые классные часы с 

приглашение сотрудников 

пожарной охраны) 

5-9 апрель 
преподаватель-организатор 

ОБЖ, кл. руководители 

Модуль «Профориентация»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы: 

-«Мир профессий» 

- «Моя будущая профес-

сия» 

 в течение года профориентатор, 

классные руководители 

Профориентационные часы 

общения («Профессии мо-

 в течение года профориентатор, 

классные руководители 
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ей семьи», «Моя мечта о 

будущей профессии», 

«Путь в профессию начи-

нается в школе») 

Встречи с людьми разных 

профессий, представителей 

учебных заведений 

 в течение года профориентатор, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

и организации города 

 в течение года профориентатор, 

классные руководители 

Что такое азбука Брайля и 

кто использует её  (4 янва-

ря) 

 3-я неделя января педагоги-организаторы, пе-

дагоги психологи, классные 

руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Международный день  библиотекарь,  
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школьных библиотек (чет-

вертый понедельник октяб-

ря) 

 4-я неделя октября классные  

руководители 

Экскурсии, походы  в течение года классные  

руководители, профориен-

татор, 

родители (законные пред-

ставители) 

Походы в театры, на вы-

ставки, в музеи 
5-9 в течение года 

классные руководители, 

родительский комитет 

Экскурсии по патриотиче-

ской тематике, профориен-

тации 

5-9 в течение года 
классные руководители, 

родительский комитет 

Походы выходного дня, 

экскурсии, походы, экспе-

диции 

5-9 в течение года 

классные руководители, 

родительский комитет 

 

Организация экскурсий в 

МЧС России, в ПЧ 
5-9 в течение года 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководи-
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тели 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление поздравитель-

ных газет  

ко Дню пожилого человека, 

Дню учителя, Дню космо-

навтики, знаменательным 

датам 

 в течение года педагоги организаторы, ак-

тивисты, актив класса 

(пресс-центр) 

Выпуск школьной газеты  в течение года педагоги организаторы, ак-

тивисты, актив класса 

(пресс-центр) 

Книжные выставки, стенды, 

информационные уголки 

освещающие деятельность в 

 в течение года педагог-библиотекарь, пе-

дагог-организатор ОБЖ 
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области гражданской защи-

ты, правила поведения обу-

чающихся 

Тематическая фотовыставка, 

видеопроекты, подкасты, 

посвященные Дню народ-

ного единства – сайт школы, 

группа ВК) 

 в течение года советники по воспитатель-

ной работе, классные руко-

водители 

Тематическая фотовыставка, 

видеопроекты, подкасты, 

посвященные Дню Победы – 

сайт школы, группа ВК) 

5-9 май 

советники по воспитатель-

ной работе, классные руко-

водители 

Кинолектории, посвященные 

Дню Победы 
5-9 май классные руководители 

Акция «Чистая школа» (ге-

неральная уборка классов). 
5-9 в течение года классные руководители 

Оформление выставки в 

фойе, приуроченной к па-
5-9 январь 

педагог-библиотекарь, со-

ветники по воспитательной 
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мятной дате 27 января «День 

полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской 

блокады (1944) 

работе 

Выставка рисунков и пла-

катов «С днем защитника 

Отечества» 

5-9 февраль 
педагог-организатор, клас-

сные руководители 

Выставка рисунков и пла-

катов «8 Марта», выставка 

поделок 

5-9 март 
педагог-организатор, клас-

сные руководители 

Выставка рисунков, плака-

тов, посвященный Первому 

полету в космос 

Ю.Гагариным. 

Выставка поделок. 

5-9 апрель 

советники по воспитатель-

ной работе, классные руко-

водители 

Экологическая акция по 

сдаче макулатуры «Бумаге – 

вторая жизнь» 

5-9 апрель 

заместитель директора, пе-

дагог-организатор,  

классный руководители 
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Весенний субботник «Школе 

– чистый двор» 
5-9 апрель 

заместитель директора ,  

педагог-организатор,  

классный руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Информационное обновле-

ние стенда «Уголок без-

опасности» 

 2-я неделя сентяб-

ря 

классные  

руководители 

Оформление классных 

уголков, посвященных Все-

мирному Дню математики 

  

2-я неделя октября 

классные  

руководители 

Оформление классных 

уголков к единому уроку 

«Прав человека» 10 декабря, 

  

2-я неделя декабря 

классные  

руководители, 

социальные педагоги 
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к Дню Конституции Рос-

сийской Федерации 12 де-

кабря 

Тематическая выставка 

«Реликвии воинской славы» 

(награды ВОВ) 

 январь-февраль заместитель директора, 

преподаватель ОБЖ 

Оформление уголков к  

21 февраля Международный 

день родного языка 

 февраль классные  

руководители, 

учителя предметники 

Тематическое оформление 

классных уголков  

 в течение года классные  

руководители, 

активисты  

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские 

собрания 

 по плану заместители директора, 

классные руководители 
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Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий 

и выполнение режима дня  

 сентябрь-декабрь 

(повторное посе-

щение по необхо-

димости) 

классные руководители 

Составление  социальных 

паспортов классов 

 сентябрь социальные педагоги, 

классные руководители 

Выборы родительского ко-

митета класса и школы   

 сентябрь классные руководители 

Общешкольные родитель-

ские собрания 

 ноябрь заместители директора, 

классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно поурочным планам работы учителей-предметников) 

Оформление стендов (пред-

метно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школь-

ных стендов предметной 

направленности) 

 

сентябрь, в течение 

года 

учителя, 

кл. руководители 

Игровые формы учебной в течение года учителя,  
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деятельности  кл. руководители 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 

 
в течение года 

учителя,  

кл. руководители 

Содержание уроков (по 

плану учителя) 

 
в течение года 

учителя,  

кл. руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подго-

товки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

 

сентябрь 
учителя,  

кл. руководители 

Международный день рас-

пространения грамотности 

(информационная минутка 

на уроке русского языка) 

 

8 сентября 
учителя,  

кл. руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обо-

 

4 октября 
учителя,  

кл. руководители 
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роны Российской Федера-

ции) 

День рождения Н.А. Некра-

сова (информационная ми-

нутка на уроках литературы) 

 

10 декабря 
учителя, 

 кл. руководители 

Интерактивные уроки род-

ного русского языка к 

Международному дню род-

ного языка 

 

21 февраля 
учителя,  

кл. руководители 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на 

уроках биологии) 

 

1 марта 
учителя, 

 кл. руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День пожар-

ной охраны) 

 

30 апреля 
учителя,  

кл. руководители 

Предметные недели  

(по графику) 

 
в течение года 

учителя,  

кл. руководители 

Модуль «Классное руководство» 
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(согласно планам работы классных руководителей) 

Поднятие флага. Гимн. 

«Разговор о важном» 

 каждый понедель-

ник,  

1 уроком в течение 

года 

классные руководители 

Проведение классных часов, 

участие в Днях единых дей-

ствий 

 

 в течение года классные руководители 

Проведение инструктажей с 

обучающимся по ТБ, ПДД 

 
в течение года классные руководители 

Изучение классного 

коллектива 

 
в течение года классные руководители 

Ведение портфолио с  

обучающимися класса 

 
в течение года классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

 
в течение года классные руководители 

Реализация программы вне-

урочной деятельности с 

 по расписанию, в 

течение года 
классные руководители 
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Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, 

художников и других деятелей 

7 сентября -100 лет со дня рождения советского поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова 

(1923 - 2004) 

8 сентября -100 лет со дня рождения советского поэта Расула Гамзатова (1923 - 2003) 

классом 

Консультации с учителя-

ми-предметниками (соблю-

дение единых требований в 

воспитании, предупрежде-

ние и разрешение конфлик-

тов) 

 

по запросу 
классные руководители, 

учителя-предметники 
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9 сентября -195 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого 

(1828 - 1910) 

28 сентября -105 лет со дня рождения педагога Василия Александровича Сухомлин-

ского (1918 - 1970) 

3 октября -150 лет со дня рождения писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873 - 

1945) 

9 ноября -205 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818 - 1883) 

10 ноября -135 лет со дня рождения ученого, авиаконструктора Андрея Николаевича 

Туполева (1888 - 1972) 

23 ноября - 115 лет со дня рождения советского писателя Николая Николаевича Носова 

(1908 - 1976) 

5 декабря -220 лет со дня рождения поэта Федора Ивановича Тютчева (1803 - 1873) 
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19 января (31 января)-190 лет со дня рождения русского мецената, собирателя живо-

писи Сергея Михайловича Третьякова (1834 - 1892) 

22 января -120 лет со дня рождения советского детского писателя Аркадия Петровича 

Гайдара (1904 - 1941) 

5 февраля - 120 лет со дня рождения героя Великой Отечественной войны Александра  

Матвеевича Матросова (1924 - 1943) 

8 февраля-190 лет со дня рождения русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834 - 1907) 

11 февраля -130 лет со дня рождения российского детского писателя Виталия Вален-

тиновича Бианки (1894 - 1959) 

13 февраля - 55 лет со дня рождения русского писателя и баснописца Ивана Андреевича 

Крылова (1769 - 1844) 
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4 марта -165 лет со дня рождения русского физика Александра Степановича Попова 

(1859 - 1906) 

9 марта -90 лет со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия Гагарина (1934 - 

1968) 

18 марта -180 лет со дня рождения композитора Николая Андреевича Римско-

го-Корсакова (1844 - 1908) 

21 марта -185 лет со дня рождения композитора Модеста Петровича Мусоргского (1839 

- 1881) 

1 апреля -215 лет со дня рождения писателя Николая Васильевича Гоголя (1809 - 1852) 

12 апреля -185 лет со дня рождения русского географа Николая Михайловича Прже-

вальского (1839 - 1888) 

2 мая -295 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II (1729 - 1796) 
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100 лет со дня рождения писателя Виктора Петровича Астафьева (1924 - 2001) 

1 июня -220 лет со дня рождения русского композитора Михаила Ивановича Глинки 

(1804 - 1857) 

2 июня -120 лет со дня рождения русского писателя Николая Корнеевича Чуковского 

(1904 - 1965) 

6 июня -225 лет со дня рождения русского поэта и писателя Александра Сергеевича 

Пушкина (1799 - 1837) 

7 июня -230 лет со дня рождения русского поэта Петра Яковлевича Чаадаева (1794 - 

1856) 

8 июля -130 лет со дня рождения советского физика Петра Леонидовича Капицы (1894 - 

1984) 
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5 августа -180 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича Репина (1844 

- 1930) 

10 августа -130 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Зощенко (1894 - 

1958) 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного об-

щего образования, созданная в МАОУ «Средняя школа № 6» 

соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

 достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обучающимися, в том числе обучающи-

мися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализа-

ции обучающихся, в том числе одаренных, через органи-

зацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, ис-

пользование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных органи-

заций и социальных партнеров в профессиональ-

но-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обу-

чающихся (способности решать учебные задачи и жизнен-
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ные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духов-

но-нравственных ценностей обучающихся, основ их граж-

данственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посред-

ством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятель-

ной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-

гических работников в проектировании и развитии про-

граммы основного общего образования и условий ее реали-

зации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования 

внешней социальной среды (населенного пункта, муници-

пального района, субъекта Российской Федерации), форми-
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рования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятель-

ной образовательной, общественной, проектной, учеб-

но-исследовательской, спортивно-оздоровительной и твор-

ческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической гра-

мотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности со-

временных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся и развитие различ-

ных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного об-

щего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся с учетом нацио-

нальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 
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работников МАОУ «Средняя школа № 6», повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективное управление МАОУ «Средняя школа № 

6» с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ основного общего об-

разования. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования  

МАОУ «Средняя школа №6» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой, спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности. 

Укомплектованность образовательной организации педа-

гогическими, руководящими и иными работниками состав-

ляет 100% в соответствии с утвержденным штатным распи-

санием. 

 Приоритетными направлениями в создании кадровых 

условий в соответствии с требованиями ФГОС ООО явля-

ются: 

 обеспечение реализации ООП ООО педагогически-

ми кадрами, обладающими высоким профессионализмом, 
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способными на современном уровне решать задачи обуче-

ния и воспитания учащихся; 

 привлечение учителей к участию в профессиональ-

ных конкурсах, способствующих повышению их профес-

сиональной компетенции: 

 рост числа учителей, использующих педагогические 

новинки, авторские программы, новые технологии, си-

стемно-деятельностный подход. 

Уровень квалификации педагогических работников 

школы, реализующих основную образовательную про-

грамму основного общего образования, для каждой зани-

маемой должности соответствует квалификационным ха-

рактеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

Должность 

Всего 

пед.раб

отни-

ков 

Из них имеют квалификацион-

ную категорию 

Не 

имеют 

кв. кат. Высшую Первую  

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти 

Учителя 5-11 

классов: 
49 18 23 3 5 

- русского 

языка и лите-

ратуры 

10 4 3  3 

- иностранного 

языка 
8 2 4 2  
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- математики 6 3 3   

-  информати-

ки 
3 1 2   

-  физики 2  2   

-  химии 2 1 1   

- биологии 2 1 1   

- истории и 

обществозна-

ния 

4 1 3   

- географии 1 1    

- музыки 2 2    

- технологии 2  1 1  

- ИЗО и чер-

чения 
1 1  

 

 

- физической 

культуры 
6 1 3 2 

Иные педаго-

гические ра-

ботники 

12 4 1 5 2 

Педа-

гог-организато

р ОБЖ 

1  1 

1 

 

Педаго-

ги-психологи 
2 1   

Социальные 

педагоги 
1 1   

Учите-

ля-логопеды, 

учителя - де-

фектологи 

2   1 1 

Педаго-

ги-организатор

ы 

1   1  

Педагоги до- 4 2  1 1 
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полнительного 

образования 

Педаго-

ги-библиотекар

и 

1   1  

ВСЕГО: 61 22 24 8 7 

% от общего числа пед-

работников 
36% 39% 13% 11% 

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части 

учебного плана на углубленном уровне в образовательной 

организации созданы следующие кадровые условия: 
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№ 

Программа 

по предмету 

на углуб-

ленном 

уровне 

Количество 

учителей, 

участвую-

щих 

в реализац

ии про-

граммы 

на углубле

нном 

уровне 

Доля учи-

телей, 

участвую-

щих в реа-

лизации 

программы 

на углуб-

ленном 

уровне, 

имеющих 

соответ-

ствующий 

документ 

об образо-

вании 

(профес-

сиональной 

перепод-

готовке) 

Доля учи-

телей, 

участвую-

щих в реа-

лизации 

программы 

на углуб-

ленном 

уровне, 

имеющих 

высшую 

квалифи-

кационную 

категорию 

(ученую 

степень, 

ученое 

звание) 

1. Математика 2 100% 1 

2. Информа- 2 100% 2 
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тика 

3. Физика 2 100% 0 

4. Химия 1 100% 1 

5. Биология  1 100% 1 

Разработаны должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работни-

ков, с учётом особенностей организации тркда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения на основе профессионального 

стандарта. 

  МАОУ «Средняя шкоа № 6» укомплектована вспомо-

гательным персоналом, обеспечивающим создание и со-

хранение условий материально-технических и информаци-

онно-методических условий реализации основной образо-

вательной программы – 100%. 

  В школе работает медицинский кабинет, стомотологи-

ческий кабинет. 

Профессиональное развитие и повышение квалифи-

кации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необ-

ходимого и достаточного кадрового потенциала образова-
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тельной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекват-

ности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется по плану, не реже чем один раз в три года. 

Направление 
деятельности 

Общее количе-
ство (без де-
кретников) 

Прошли 
курсы 

% охвата 

руководитель ОУ 1 1 100 
зам. директора 7 7 100 
руководящие ра-
ботники (итого) 

8 10 100 

учителя 39 38 97 
- русского языка и 
литературы 

7 7 100 

- иностранного 
языка 

4 4 100 

- математики 5 5 100 
- информатики 2 2 100 
- физики 2 2 100 
- химии 2 2 100 
- биологии 1 1 100 
- истории и об-

ществознания 
4 4 100 

- географии 2 2 100 
- музыки 1 1 100 
- технологии 2 2 100 
- ИЗО и черчения 1 1 100 
- физической 

культуры 
6 5 83 

педагогический 
персонал 

9 7 77 

преподавате-
ли-организаторы 

1 1 100 
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ОБЖ  

педаго-
ги-психологи 

2 2 100 

социальные педа-
гоги 

1 1 100 

учителя-логопеды -  - 
педагоги допол-
нительного обра-
зования 

3 2 66 

педаго-
ги-организаторы 

1 1 100 

педа-
гог-библиотекарь 

1  - 

 

Педагогами ежегодно реализуются планы методической 

работы, как в рамках работы школьных методических объ-

единений. Так и в рамках самообразования. 

Ежегодно планируются и реализуются: 

- тематические педагогические семинары, посвящённые 

содержанию, рпоблемам внедрения и ключевым особенно-

стям ФГОС ООО; 

-заседанния методических объединений учиетелей по 

проблемам введения ФГОС ООО; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эф-

фективности работы в услових введения ФГОС ООО; 

-участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, различных мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС ООО. 
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Созданные условия направлены на профессиональную 

готовность педагогических работников к реализации ФГОС 

ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников об-

разования в систему ценностей современного образо-

вания; 

— освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информацион-

но-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необхо-

димого квалификационного уровня педагогических работ-

ников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реа-

лизации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного 

общего образования рассматриваются методическими объ-

единениями, действующими в образовательной организа-
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ции, а также методическими и учебно-методическими объ-

единениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий  

реализации основной образовательной программы  

основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ 

«Средняя школа № 6», обеспечивают исполнение требова-

ний федеральных государственных образовательных стан-

дартов основного общего образования к психоло-

го-педагогическим условиям реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм ор-

ганизации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального образования, ос-

новного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям МАОУ «Средняя школа №6» с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 
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3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников МАОУ «Средняя школа №6» и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиа-

нтных форм поведения, агрессии и повышенной тревожно-

сти. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы основного общего 

образования осуществляется квалифицированными специа-

листами: 

— педагогом-психологом - 2;  

— учителем-логопедом -1;  

— учителем-дефектологом -1;  

— тьюторами-1;  

— социальным педагогом -1. 

В процессе реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных меро-

приятий, обеспечивающих: 
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— формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благопо-

лучия и психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских от-

ношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление, поддержка и сопровождение ода-

ренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессиональ-

ного самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разно-

возрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического само-

управления; 

— формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 
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— развитие психологической культуры в области ис-

пользования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной про-

граммы осуществляется индивидуальное психоло-

го-педагогическое сопровождение всех участников образо-

вательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы основного общего образования, развитии и 

социальной адаптации (указать при наличии); 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные спо-

собности, и одаренных (указать при наличии); 

— обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных ра-

ботников образовательной организации, обеспечива-

ющих реализацию программы основного общего об-

разования (указать при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников обра-

зовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 
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В процессе реализации основной образовательной про-

граммы используются такие формы психоло-

го-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенно-

стей статуса обучающегося, которая может прово-

диться на этапе перехода ученика на следующий уро-

вень образования и в конце каждого учебного года; 

(краткое описание диагностических процедур, мето-

дик, графика проведения — при наличии) 

 консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом ре-

зультатов диагностики, а также администрацией об-

разовательной организации; 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномо-

ченных их проводить) 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, про-

свещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

(план-график проведения мероприятий — при наличии) 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опира-

ется на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих конституционное право граждан на бесплатное и об-

щедоступное общее образование. Объём действующих рас-

ходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показате-

лей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализа-

ции основной образовательной программы основного об-

щего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного по-

душевого финансирования определяет механизм формиро-

вания расходов и доведения средств на реализацию госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования в соответствии 
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с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ "Средняя 

школа № 6" осуществляется в пределах объёма средств об-

разовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и со-

ответствующими поправочными коэффициентами. Общая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количе-

ства проведённых им учебных часов и численности обуча-

ющихся в классах.  

 Порядок и условия оплаты труда определены в Положении 

об оплате труда МАОУ "Средняя школа № 6" 

Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гаран-

тированную заработную плату руководителей, педагогиче-

ских работников, учебно-вспомогательного и младшего об-

служивающего персонала) -  составляет 70% фонда оплаты 

труда, стимулирующая часть - 30%. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулиру-

ющих выплат определяются Положением о стимулировании 

работников МАОУ «Средняя школа № 6". В Положении о 

стимулировании работников МАОУ «Средняя школа № 6" 
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определены критерии оценки эффективности деятельности 

по должности и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: дина-

мика  индивидуальных образовательных результатов; 

обеспечение качественного образования; уровень усвоения 

обучающимися учебных программ; уровень достижений 

обучающихся в исследовательской деятельности по пред-

мету и внеурочной деятельности; внеурочная деятельность;  

результативность методической и опытно эксперименталь-

ной деятельности педагогов; успешность внеурочной работы 

учителя по предмету, проводимой за рамками выполнения 

функций классного руководителя; реализация платных 

услуг; обучение способствующее повышению качества и 

результативности профессиональной деятельности педагога; 

результативность собственной педагогической деятельно-

сти; уровень коммуникативной культуры при общении с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

участие педагога в разработке и реализации основной обра-

зовательной программы; реализация ФГОС; организация 

физкультурно-оздоровительной работы; формирование у 

учащихся потребности в здоровом образе жизни; создание 
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образовательной инфраструктуры; создание условий для 

сохранения здоровья обучающихся; работа с детьми из со-

циально неблагополучных семей и др. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

осуществляется Комиссией по распределению выплат ра-

ботникам МАОУ "Средняя школа № 6", работа данной Ко-

миссии регламентируется Положение о комиссии по рас-

пределению выплат работникам МАОУ "Средняя школа № 

6". 

Обеспечение требованиям ФГОС  материально - техни-

ческих условий осуществляются в пределах бюджетных 

ассигнований (субвенции на реализацию основных обще-

образовательных программ), в соответствии распоряди-

тельными документами  

Обеспечение соответствия требованиям ФГОС осу-

ществляются в пределах бюджетных ассигнований (субси-

дии на выполнение муниципального задания за исключе-

нием расходов на содержание здания и оплаты коммуналь-

ных услуг). 

Нормативные затраты МАОУ "Средняя школа № 6" 

Нормативные затраты на коммунальные услуги опреде-

ляются исходя из фактического потребления коммунальных 

услуг  и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение; 

2) нормативные затраты на потребление электрической 

энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчи-

тываются как произведение фактически потребленного 

объема коммунальных услуг, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого иму-

щества и особо ценного движимого имущества, общехозяй-

ственные нужды включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охран-

ной сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имуще-

ства; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта 

объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих тер-

риторий в соответствии с утвержденными санитарными 

правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижи-

мого имущества; 
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- нормативные затраты на содержание прилегающих тер-

риторий, включая вывоз мусора, механизированная уборка 

снега, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчет-

ном периоде (году). 

- нормативные затраты на содержание объектов недви-

жимого имущества, закрепленного за организацией на праве 

оперативного управления или приобретенным организацией 

за счет средств, выделенных ей учредителем на приобрете-

ние такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в про-

цессе оказания государственных услуг (далее – нормативные 

затраты на содержание недвижимого имущества); 

- нормативные затраты на содержание объектов особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за органи-

зацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные за-

траты на содержание особо ценного движимого имущества); 

- нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

- нормативные затраты на приобретение транспортных 

услуг; 
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- прочие нормативные затраты на общехозяйственные 

нужды. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является 

открытой педагогической системой, сформированной на 

основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информацион-

но-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечивающих 

достижение целей основного общего образования, его вы-

сокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной орга-

низации являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на государственном языке Российской Федера-

ции (языке реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования), из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и 
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научно-популярная литература, справоч-

но-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного 

фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интерне-

та, прошедшие в установленом порядке процедуру верифи-

кации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинемато-

графа; 

 информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 технические средства, обеспечивающие функциони-

рование информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функ-

ционирование информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для 

участников образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результа-

тов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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(ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе ода-

ренных и талантливых, через организацию учебной и вне-

урочной деятельности, социальных практик, включая об-

щественно-полезную деятельность, профессиональной 

пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организа-

ций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и соци-

альных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 формирования функциональной грамотности обу-

чающихся, включающей овладение ключевыми компетен-

циями, составляющими основу дальнейшего успешного об-

разования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духов-

но-нравственных ценностей обучающихся, основ их граж-

данственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посред-

ством проектирования и реализации индивидуальных обра-

зовательных планов обучающихся, обеспечения их эффек-
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тивной самостоятельной работы при поддержке педагоги-

ческих работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования 

социальной среды населенного пункта, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ, в том числе в ка-

честве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятель-

ной образовательной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической гра-

мотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности со-

временных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного об-

щего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) с учетом особенностей развития субъекта Россий-

ской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 
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работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

 эффективного управления организацией с использо-

ванием ИКТ, современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда ор-

ганизации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, 

электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах по-

средством сайта (портала) образовательной организации: 

(указывается сайт (портал), где размещена соответ-

ствующая информация);  

 формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образова-

тельного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы основного общего об-

разования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки ре-

зультатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий; 
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 взаимодействие между участниками образователь-

ного процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 

взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда поз-

воляет обучающимся осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети 

организации и Глобальной сети — Интернете в соответствии 

с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследова-

тельской и творческой деятельности в сети образовательной 

организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, 

собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего об-

разования, в том числе адаптированной с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным до-

ступом к электронной информационно-образовательной 
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среде организации из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информацион-

но-образовательной среды требует соответвующих средств 

ИКТ и квалификации работников, ее использующих и под-

держивающих. 

Функционирование электронной информацион-

но-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации  

Информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает реализацию особых образовательных потреб-

ностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации 

адаптированных основных образовательных программ ос-

новного общего образования обучающихся с ОВЗ).  

Характеристика информационно-образовательной среды 

образовательной организации по направлениям отражено в 

таблице
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Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС 

1. 

Технические 

средства 

Мультимедийный проектор 31 

достаточно 

 

Мини типография 1 

достаточно 

Плоттер широкоформат-

ный 

1 

достаточно 

Ноутбук 30 

достаточно 

Документ-камера 26 

достаточно 

Сканер 3 

достаточно 

Персональный компьютер 90 

достаточно 
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Цифровая лаборатория 1 

достаточно 

 Интерактивная доска 28 

достаточно 

МФУ 28 

достаточно 

2. Программные ин-

струменты 

Операционная система 

Windows7,10 

120 

достаточно 

 

Антивирусное программ-

ное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity 

120 

достаточно 

MicrosoftOffice 2007,2010 120 

достаточно 

Конструктор сайта в наличии 

3. 

 

 

 

 

Обеспечение тех-

нической, мето-

дической и орга-

низационной 

поддержки 

разработка планов (планы 

работы школы, методиче-

ской работы, воспитатель-

ной работы, работы с мо-

лодыми специалистами, 

в наличии 
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внеурочной деятельности, 

работы МО, социаль-

но-педагогической работы, 

психолого- педагогической 

и т.п. ) 

разработка планов, до-

рожных карт 
в наличии 

заключение договоров; 

подготовка распоряди-

тельных документов учре-

дителя; подготовка ло-

кальных актов образова-

тельного учреждения 

в наличии 

подготовка программ 

формирования ИКТ- ком-

петентности работников 

ОУ 

в наличии 

4.  Отображение об-

разовательного 

ведение сайта ОУ в наличии  

ведение электронного в наличии 
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процесса в ин-

формационной 

среде 

журнала 

размещение домашних за-

даний (текстовая форму-

лировка, видеофильм для 

анализа, географическая 

карта) 

в наличии 

размещение результатов 

выполнения аттестацион-

ных работ обучающихся 

в наличии 

размещение творческих 

работ учителей и обучаю-

щихся 

в наличии 

осуществление связи учи-

телей, администрации, ро-

дителей, Учредителя 

в наличии 

осуществление методиче-

ской поддержки учителей  
в наличии 

5. Компоненты на 

бумажных носи-

Учебники в наличии  

Справочники в наличии 
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телях: Дополнительная литерату-

ра 
в наличии 

6. Компоненты на 

CD и DVD 

электронные приложения к 

учебникам, электронные 

наглядные пособия, элек-

тронные тренажёры, элек-

тронные практикумы 

в наличии 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации  

основной образовательной программы  

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

должны обеспечивать:  

 возможность достижения обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного 

процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, сани-

тарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, современ-

ных сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех 

участников образовательного процесса, в том числе обу-

чающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальны-

ми актами перечни оснащения и оборудования, обеспечи-

вающие учебный процесс. 
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Критериальными источниками оценки материаль-

но-технических условий образовательной деятельности яв-

ляются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной де-

ятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ основного общего, среднего об-

щего образования (в соответствии с действующим Прика-

зом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализа-

ции образовательных программ начального общего, основ-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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ного общего и среднего общего образования, соответству-

ющих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реа-

лизации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потреб-

ности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональ-

ному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обу-

чения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образователь-

ной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в обра-

зовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации 

включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором 

оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для органи-

зации учебного процесса;  

 лаборантские помещения; 
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 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, 

спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы;  

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвен-

таря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников об-

разовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необ-

ходимых комплектов мебели, в том числе специализиро-

ванной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

 учебный кабинет русского языка; 
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 учебный кабинет литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет иностранного языка с лингафонным 

классом; 

 учебный кабинет истории и обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет) изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятель-

ности. 

При реализации программ по специальным предметам и 

коррекционным развивающим курсам адаптированных 

образовательных программ ООО организацией преду-

сматриваются соответствующие учебные классы. Создана 

интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и 

литературы, кабинет истории и обществознания, кабинет 

изобразительного искусства и мировой художественной 
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культуры и другие варианты интеграции), а также созданы 

специализированные кабинеты (лаборатория химического 

практикума, класс для естественно-научных предметов), 

наличие которых предполагается утвержденной в органи-

зации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для разме-

щения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения 

личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного 

оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета от-

вечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 
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В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной);  

 кресло для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 

отвечают требованиям учебного назначения, максимально 

приспособлены к особенностям обучения, имеют сертифи-

каты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или прин-

тер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, инфор-

матики, технологии, основ безопасности жизнедеятельно-

сти, изобразительного искусства, музыки, а также в поме-
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щениях для реализации программ по специальным предме-

там и коррекционно-развивающим курсам общеобразова-

тельных программ основного общего образования преду-

сматривается наличие специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных 

подразделений может оцениваться по следующим парамет-

рам (см. таблицу). 

Оснащение учебных кабинетов 

№ каб 
Ком-

пьютер 

Про-

ектор 

Ин-

терак. 

доска 

Экран 

для 

про-

екции 

Прин-

тер 

(МФУ) 

Доступ в 

сеть Ин-

тернет 

103 + + + + + + 

104 + + +  + + 

108 + +  + + + 

110 + +  + + + 

111 + +  + + + 

112 + +  + + + 

203 + + +  + + 

205 + + +  + + 

209 + + +  + + 

220 

(лин-
+ + +  + 

+ 
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га-

фон-

ный 

ка-

би-

нет) 

217 + + +  + + 

301 + + +  + + 

302 + + +  + + 

303 + + +  + + 

304 + + +  + + 

305 + + +  + + 

307 + + +  + + 

308 + + +  + + 

309 + + +  + + 

310 + +  + + + 

311 + + +  + + 

312 + + +  + + 

314 + + +  + + 

316 + + +  + + 

317 + + +  + + 

318 + + +  + + 

319 + + +  + + 
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320 + + +  + + 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения 

спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей програм-

мой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий 

по физической культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр обра-

зовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации 

печатных и медиапособий, художественной литера-

туры; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе 

модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные ком-
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пьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, копироваль-

но-множительная техника), обеспечивающие возможность 

доступа к электронной ИОС организации и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками обра-

зовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персо-

нальными компьютерами), лицензированными программ-

ными продуктами, базами данных и доступом к информа-

ционно-образовательным ресурсам должно осуществляться 

с учетом создания и обеспечения функционирования авто-

матизированных рабочих мест для педагогических работ-

ников, административно-управленческого и учеб-

но-вспомогательного персонала, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования.  

 


